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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Целью написания курсовой работы является закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных при изучении учебных дисциплин основ-

ных профессиональных образовательных программ, формирование у обуча-

ющихся компетенций и навыков самостоятельного решения профессиональ-

ных задач.  

Курсовая работа – это самостоятельное исследование одной из акту-

альных проблем по соответствующей дисциплине.  

Курсовая работа является необходимым элементом самостоятельной 

работы обучающихся. Она призвана углубить теоретические и прикладные 

знания, полученные ими в лекционных курсах, на семинарских и практиче-

ских занятиях, привить навыки научно-исследовательской работы и дать 

первый опыт подготовки публикаций. В связи с этим, ее подготовка требует 

изучения дополнительной юридической литературы, изложения научной по-

лемики по спорным вопросам темы, анализа исследуемого нормативного ма-

териала, рассмотрения поставленных вопросов в их развитии, оценки с точки 

зрения решения их в прежнем и ныне действующем законодательстве с це-

лью обоснования оптимального варианта. 

Содержание курсовой работы должно свидетельствовать об умении 

обучающегося работать с литературой, выбирать из используемых источни-

ков материал в соответствии с самостоятельно составленным планом изло-

жения курсовой работы, отбирать аргументы для обоснования своих выводов 

или суждений тех авторов, мнения которых представляются более убеди-

тельными. 

В курсовой работе должен быть представлен анализ законодательства, 

примеры из правоприменительной практики.  

Курсовая работа пишется на основе последних литературных данных 

по теме исследования. 

Руководство и контроль за ходом курсовой работы возлагаются на со-

ответствующую кафедру. Степень готовности курсовой работы определяется 

соответствующим научным руководителем. 

Обучающиеся, не получившие положительной оценки по курсовой ра-

боте в ходе промежуточной аттестации являются неуспевающими и ликви-

дируют данную задолженность в установленном порядке. Курсовая работа, 

оцененная неудовлетворительно, перерабатывается, и возвращается на про-

верку научному руководителю. Итоги выполнения и защиты курсовых работ 

анализируются на кафедре, а по мере необходимости – на заседании Совета 

факультета. 

Курсовые работы с отзывами руководителей хранятся на кафедрах, со-

гласно номенклатуре дел в течение установленного срока.  
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ВЫБОР ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Тематика курсовых работ составляется преподавателем, который ведет 

данную дисциплину, и утверждается кафедрой. 

Тематика курсовых работ носит примерный характер. Это означает, что 

обучающийся вправе изменить тему, предложить ту, которая в списке не зна-

чится. Однако в этих случаях название темы должно быть согласовано с пре-

подавателем, а предлагаемая для разработки тема должна относиться к изу-

чаемой дисциплине.  

Если у обучающегося нет потребности формулировать тему самостоя-

тельно, он избирает ее из числа предложенных кафедрой. Нежелательно, 

чтобы одна и та же тема выполнялась несколькими обучающимися одной и 

той же группы. В случае совпадения интересов содержание курсовой работы 

следует уточнить с преподавателем для того, чтобы обеспечить ее исполне-

ние в разных аспектах. 

При выборе темы курсовой работы необходимо учитывать следующие 

условия:  

-соответствие темы содержанию дисциплины, по которой выполняется 

курсовая работа;  

-актуальность проблемы; 

-наличие специальной литературы и возможность получения фактиче-

ских данных, необходимых для анализа; 

-собственные научные интересы и способности обучающегося; 

-преемственность исследований, начатых в предыдущих курсовых ра-

ботах и в период учебных практик; 

-исключение по возможности дублирования (дословного совпадения 

формулировок) тем курсовых работ, выполняемых обучающимися (творче-

ским коллективом). 

Выбрав тему курсовой работы, обучающийся должен либо явиться на 

кафедру лично c целью заполнения бланка заявления на курсовую работу 

(Приложение 1), либо сделать это посредством электронного письма, направ-

ленного на электронную почту кафедры. На основании заявления обучающе-

муся назначается научный руководитель. 

Закрепление темы и научного руководителя за конкретным обучаю-

щимся осуществляется распоряжением по кафедре. 
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РАЗРАБОТКА РАБОЧЕГО ПЛАНА 

 

Обучающемуся предлагается разработать рабочий план, который поз-

волит четко организовать работу по избранной теме. Рабочий план курсовой 

работы должен включать: 

 введение; 

 основную часть, разделенную на главы и параграфы; 

 заключение курсовой работы; 

 список литературы; 

 приложения. 

Ни введение, ни заключение, ни список литературы не обозначаются в 

содержании самостоятельными параграфами, однако перед ними следует по-

ставить цифры. 

Во введении содержится обоснование актуальности темы, указывается на 

ее теоретическое и практическое значение, формулируются цели и задачи ис-

следования, указывается фактический материал, послуживший основой ис-

следования, показывается структура работы. Введение целесообразно соста-

вить после окончания всей работы, поскольку в этом случае можно лучше 

изложить суть работы в сжатой форме. 

Введение не должно быть громоздким, его следует изложить четко и 

кратко, не более 2-3-х страниц текста (Приложение 6). 

Основную часть курсовой работы составляют разделы, в свою очередь 

разделенные на параграфы (пункты). Каждый раздел должен освещать само-

стоятельный блок поставленной проблемы, параграф (пункт)  отдельную 

часть этого вопроса. 

Содержание помещается на странице, идущей за титульным листом. 

Само название курсовой работы не должно дословно повторяться ни в назва-

нии разделов, ни в названии параграфов. Например, если тема называется 

«Актуальные проблемы квалификации вымогательства», то ни глава, ни па-

раграф не должен называться также. 

Содержание разделов курсовой работы и их структура (деление на па-

раграфы или пункты) зависит от темы и анализируемого материала. Название 

разделов должно быть четким, лаконичным и соответствовать ее содержа-

нию.  

Во всех случаях в работе излагаются литературные источники, дается 

краткий анализ взглядов ученых и практиков, отражается позиция автора ра-

боты, подкрепляемая соответствующими аргументами. При изложении тех 

или иных взглядов, высказанных в литературе, а также при цитировании 

необходимо указывать фамилию автора, наименование работы, год и место 

издания, страницу. Очень важно иллюстрировать работу примерами из прак-

тики с указанием источника (например: Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2009. № 7. С. 13). В иных случаях следует назвать конкретный правоохрани-

тельный орган и год, в котором было рассмотрено данное дело (например: 
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например, Решение по делу № 2-145/13 // Архивные материалы Мирового 

судьи Судебного участка № 3 г. Невинномысска за 2016 г.).  

В зависимости от темы в работе может быть раздел, посвященный ис-

тории вопроса, либо теоретическая часть. В то же время историко-

теоретическое исследование может быть соединено с анализом действующе-

го законодательства и практики его применения. 

В заключении следует лаконично представить только те выводы, к ко-

торым обучающийся пришел в процессе исследования. Обоснование выводов 

повторять несколько раз нет необходимости, поскольку аргументы должны 

содержаться в тексте параграфов. Рекомендуемый объем заключительной ча-

сти работы  не более 2-3 страниц. 

В конце работы должен быть дан список литературы (фактически ис-

пользованных источников), в котором выделяются следующие разделы:  

I. Законодательство и иные нормативно-правовые акты. 

II.  Специальная литература. 

III. Материалы справочно-правовых систем. 

IV. Интернет-ресурсы. 

V. Судебная и иная юридическая практика. 

В первом разделе  нормативно-правовые акты располагаются в порядке 

убывания их юридической силы, а именно:  

1. Конституция РФ;  

2. Международные законодательные акты  по хронологии;  

3. Федеральные конституционные законы  по хронологии; 3. Кодек-

сы  по алфавиту;  

4. Федеральные законы РФ  по хронологии;  

5. Указы Президента РФ  по хронологии;  

6. Акты Правительства РФ  по хронологии;  

7. Акты министерств и ведомств в последовательности  группируются 

по видам (приказы, постановления, положения, инструкции и т.п.) и распола-

гаются внутри каждого вида по хронологии;  

8. Нормативно-правовые акты, утратившие юридическую силу. 

Во втором разделе список специальной литературы составляется в ал-

фавитном порядке по фамилии автора (либо первой фамилии авторского 

коллектива) без разделения на учебную, монографическую литературу и пе-

риодические издания.  

В списке литературы нумерация каждого раздела начинается заново. 

Образец оформления списка литературы см. в Приложении 8.  

В качестве приложений могут быть приведены схемы, таблицы, графи-

ки, диаграммы, карты-схемы, образцы и проекты процессуальных докумен-

тов, судебных решений, правоприменительных актов и т.п. материалы. Не 

допускается включение в виде приложения выдержек и извлечений из нор-

мативных актов, научных работ и прочего текстового материала.  

В качестве приложений к курсовой работе могут быть помещены про-

екты нормативных актов, тексты примерных договоров, социологические и 
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статистические анализы и обзоры, подготовленные автором переводы ино-

странной литературы и зарубежного законодательства.  
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Сбор материалов юридической и судебной практики 

Сбор материалов юридической и судебной практики  один из важных 

этапов подготовки курсовой работы. Под юридической и судебной практикой 

следует понимать разнообразную деятельность органов законодательной, ис-

полнительной и судебной власти, учреждений, организаций, предприятий, 

должностных лиц и граждан в процессе осуществления правоприменительных, 

социально-культурных, управленческих и иных задач. 

Вид и характер юридической и судебной практики зависит от темы кур-

совой работы, т.е. от предмета исследования и тех вопросов, которые состав-

ляют ее содержание. Без изучения материалов юридической и судебной прак-

тики невозможно осветить процессы и явления реальной жизни, и, следова-

тельно, написать качественную курсовую работу. Только изучение материалов 

практики позволяет более глубоко вникнуть в суть темы, уточнить, изменить 

или дополнить составляемый предварительно план курсовой работы. Анализ 

этих материалов способствует познанию реальных процессов социальной дей-

ствительности, уяснению их закономерности, установлению факторов и об-

стоятельств, которые эти процессы обуславливают. На этом этапе обучаю-

щийся имеет возможность наилучшим образом показать свои знания, выра-

зить свою точку зрения по конкретному вопросу. 

При изучении опубликованных материалов юридической практики 

должны быть исследованы две группы источников: 

1. Руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации, Решений Конституционного Суда Российской Федерации, нотариаль-

ных и иных государственных органов. Эти документы являются итогом обоб-

щений практики применения законодательства по различным вопросам и 

разъясняют нижестоящим органам порядок и условия применения норм Уго-

ловного кодекса РФ , Уголовно-процессуального кодекса РФ и иного текущего 

законодательства.  

2. Конкретные материалы судебной, нотариальной и иной юридической 

практики, рассмотренные высшими судебными и иными государственными 

органами. Они публикуются в специальных изданиях: «Бюллетень Верховного 

Суда Российской Федерации», в журналах «Законность» и «Российская юсти-

ция», «Закон и право». 

3. Конкретные материалы судебной или следственной практики, рас-

смотренные судами общей юрисдикции соответствующего уровня. Приговоры 

по уголовным делам можно найти в сети Интернет, пользуясь возможностями 

Государственной автоматизированной системы «Правосудие» (ГАС «Право-

судие»). 

Важно отобрать характерные примеры для использования их в качестве 

иллюстраций. 

На основе изучения опубликованных материалов необходимо проанали-

зировать местную, юридическую практику по аналогичным вопросам, обратив 

особое внимание на ее соответствие законодательным актам, практике выше-

стоящих органов, установить имеющиеся расхождения, ошибки, вскрыть при-
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чины нарушении законности, определить эффективность правовых норм, ре-

гулирующих определенные сферы жизни. Обучающемуся следует ознакомить-

ся с архивными материалами, статистической и иной отчетностью, различны-

ми документами, справками, докладами, а затем провести обобщение полу-

ченных из различных источников сведений, составив соответствующие табли-

цы, диаграммы, графики и т.п.  
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НАПИСАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Процесс написания курсовой работы предполагает обработку собран-

ного из источников и специальной литературы материала.  

Курсовая работа должна носить исследовательский характер. Поэтому 

для обоснования решений различных вопросов автору необходимо широко 

использовать выписки, сделанные в процессе изучения источников и литера-

туры, а также материалов судебной практики. В качестве довода, подтвержда-

ющего ту или иную мысль, могут приводиться выводы, полученные специали-

стами по данной проблеме. В этих случаях допускается передача чужого мне-

ния в форме свободного изложения, либо цитирование специальных мест из 

опубликованных работ, статей и др., но с обязательной ссылкой на источник. 

При этом цитата, как правило, не должна быть громоздкой. Цитировать нужно 

только суть доказательства или подтверждение того, что имеет непосредствен-

ное отношение к рассматриваемому положению. Если по тому или иному во-

просу в литературе встречаются различные точки зрения, то необходимо каж-

дую из них проанализировать на основе имеющихся фактических данных, по-

черпнутых из источников или юридической и судебной практики.  

Приводимые для иллюстрации тех или иных положений примеры долж-

ны быть краткими и, по возможности, содержать описание лишь тех обстоя-

тельств, которые имеют значение для подкрепления или опровержения разви-

ваемых в работе идей. 

Содержание курсовой работы необходимо излагать в полном соот-

ветствии с планом, при этом каждый раздел и имеющиеся в нем параграфы 

(пункты) должны быть озаглавлены. Только после всестороннего раскрытия 

содержания одного вопроса можно переходить к рассмотрению и освещению 

другого. 

Стиль изложения должен быть научным, предполагающим исполь-

зование принятых в юриспруденции специальных терминов и понятий. Пред-

ложения следует формулировать так, чтобы исключалась возможность их дву-

смысленного или неопределенного понимания и истолкования. Поэтому нужно 

подбирать такие слова-термины, с помощью которых можно точно и одно-

значно раскрыть содержание юридического понятия. Поскольку юридическая 

практика имеет дело с официально-деловой терминологией, то и в курсовой 

работе без этого стиля обойтись невозможно. Так, например, при разработке 

конкретных примеров из судебной или юридической практики часто употреб-

ляются такие термины как «вследствие нарушения», «в соответствии с зако-

ном», «согласно постановлению» и т.п. Вместе с тем не следует прибегать к 

искусственному усложнению текста, ложной наукообразности, за которой ча-

сто скрывается поверхностное содержание работы. Лучшие курсовые работы 

отличаются не только всесторонним исследованием поставленных в них во-

просов, но и формой изложения, хорошим литературным языком. 
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ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Техническое оформление курсовой работы должно соответствовать 

принятым стандартам оформления научных исследований. Оформление и 

печать текста курсовой работы производится с помощью компьютерной тех-

ники. Работа должна быть выполнена на белой бумаге формата А-4 (210x297) 

с текстом на одной стороне листа. 

Набор текста производится в текстовом редакторе Microsoft Word. 

Текст набирается через 1,5 интервал шрифтом Times New Roman, размером 

14 кеглей. Размер абзацного отступа  1,25 см. 

Текст печатается с соблюдением следующих разделов полей: левое  

30 мм, правое  15 мм, верхнее  20 мм, нижнее  20 мм.  

Объем курсовой работы  не менее 20-25 страниц стандартного форма-

та А4. Список литературы и приложения в этот объем не входят. Рекоменду-

емый размер введения и заключения – 2-3 страниц. Работы сдаются в сбро-

шюрованном виде.  

Курсовая работа состоит из титульного листа (Приложение 2), задания 

(Приложение 3), содержания, введения, основной части, заключения, списка 

литературы и приложений. 

На отдельном листе помещается содержание, включающее в себя 

наименование всех разделов (пунктов), параграфов  (пунктов) с указанием 

страниц, на которых размещается начало материала. Названия разделов, под-

разделов и т.п., указанные в содержании должны точно соответствовать 

названию в тексте, расхождения не допускаются (Приложение 5).  

Введение характеризует: 

‒ актуальность темы исследования - обоснование теоретической и 

практической важности выбранной для исследования проблемы; 

‒ цель и задачи курсовой работы - краткая и четкая формулировка це-

ли проведения исследования и нескольких задач, решение которых необхо-

димо для достижения поставленной цели; 

‒ объект исследования - явление, процесс, которые порождают про-

блематику, затронутую в конкретно взятой работе; 

‒ предмет исследования - формулировка конкретного вопроса или ана-

лизируемой проблемы; 

‒ методы исследования; 

‒ структура работы.  

Текст основной части курсовой работы делится на разделы и парагра-

фы.  Разделы определяются пунктами (1., 2., 3. … и т.д.). Параграфы также 

определяются пунктами (1.1, 1.2 и т.д.), которые могут обозначать относи-

тельно самостоятельные вопросы, относящиеся к данной проблеме. 

Заголовки разделов печатаются симметрично тексту заглавными бук-

вами жирным шрифтом. Заголовки параграфов печатаются с красной строки 

строчными буквами (кроме первой прописной) жирным шрифтом. Точку в 

конце заголовка не ставят.  
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Расстояние между заголовками разделов и текстом должно быть равно 

одному интервалу. Каждую главу следует печатать с нового листа (страни-

цы).  

Страницы курсовой работы нумеруются арабскими цифрами с соблю-

дением сквозной нумерации по всему тексту. Первой страницей считается 

титульный лист. Однако титульный лист и содержание включается в общую 

нумерацию, но номера на них не ставится, на последующих страницах номер 

проставляется в вверху посередине.  

Заключение ‒ краткое изложение основных, наиболее существенных 

результатов проведенного анализа, сформулированных в виде выводов, соот-

ветствующих цели и поставленным во введении задачам исследования. 

Все элементы работы (содержание, введение, главы, заключение, спи-

сок литературы, приложение) должны начинаться с новой страницы.  

При ссылке на нормативные акты в первый раз в тексте необходимо 

приводить полное их наименование, а в сноске – указывать все их реквизиты 

(вид акта, дату принятия,  номер, название, и последнюю редакцию) и офи-

циальный источник их опубликования. В дальнейшем допускается использо-

вание аббревиатур или сокращенных названий (например: УК РФ вместо 

Уголовный кодекс РФ) при условии, что из контекста работы понятно, какой 

акт имеется в виду. В работе применяются только общепринятые обозначе-

ния и сокращения, например, СЗ РФ (Собрание законодательства РФ), УПК 

РФ, КоАП РФ, УИК РФ, НК РФ и т.п.  

Приложения оформляются как продолжение работы и располагаются в 

работе после списка литературы; номера страниц в приложениях не выстав-

ляются.  

Каждое приложение начинается с нового листа, с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» (которое пишется строчными буквами) и 

его порядкового номера без знака № и без точки в конце. 

Иные вопросы, касающиеся оформления текста курсовой работы, не 

предусмотренные данными методическими рекомендациями, оформляются 

по усмотрению автора курсовой работы, но при условии их единообразного 

выполнения во всем тексте работы. 

 

Правила оформления сносок 

При выполнении курсовой работы следует обратить особое внимание 

на оформление сносок и библиографическое описание используемой в работе 

литературы. При использовании литературы в тексте курсовой работы долж-

ны оформляться сноски по требованиям, установленным для оформления 

сносок при написании научной литературы (Приложение 7). 

Сноски, расположенные непосредственно под текстом, отделяются от 

основного текста чертой и имеют порядковую нумерацию, единую для всей 

курсовой работы, а не только для одной страницы. То есть, ссылки нумеру-

ются в последовательном порядке в пределах всей курсовой работы. Сведе-

ние ссылок со сквозной нумерацией в общий список в конце работы не до-

пускается.  
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Подстрочные ссылки (сноски) печатаются без отступа. В качестве зна-

ка сноски применяются арабские цифры без скобки, помещенные на верхней 

линии шрифта. От основного текста сноски отделяются сплошной чертой, 

длина которой составляет около 1/4 ширины текстовой строки.  

Подстрочник может быть использован для проведения материалов, ци-

тат, замечаний автора, непосредственно не относящихся к теме курсовой ра-

боты, но связанных с ней.  

Сноски оформляются с учетом следующих требований: 

а) для нормативных документов  вид акта, дата принятия,  номер, 

название, его последняя редакция и официальный источник его опубликова-

ния. 

Например: Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 

30.10.2017) «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в со-

вершении преступлений» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 

2759. 

б) для учебной и научной литературы  первая ссылка на работу того 

или иного автора должна содержать  фамилию и инициалы автора; полное 

название работы и все относящиеся к ней данные; место и год издания; ис-

пользованные страницы.  

Например: Наумов А.В. Ответственность в уголовном праве. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. С. 221. 

Или: Комментарий к Федеральному закону «О прокуратуре 

Российской Федерации» от 17.01.1992 г. // Под ред. В.А. Кузьмина. М.: 

ЮРАЙТ, 2017. С. 112. 

Первая ссылка на произведение из многотомного издания должна 

содержать полные сведения о самом издании.  

Например: Общая теория уголовного права. Учебник. В 2-х т. / Отв. 

ред. Н.И. Ветров. 3-е изд., перераб. и доп. М.: НОРМА-М, 2016. Т. 2. С.295. 

Если приводятся несколько сносок на одного автора, то название 

сочинения и выходные данные полностью указываются только один раз, во 

всех же остальных случаях даются лишь фамилия, инициалы и сокращенное 

обозначение работы. 

Например: Наумов А.В. Указ. соч. С. 250.  

Если в тексте имеются ссылки на несколько работ одного и того же 

автора, то при повторных ссылках на разные произведения указываются 

фамилия и инициалы автора; название работы; использованные страницы.  

Например: Антонян Ю.М. Личность преступника. С. 56. 

Если на одной странице курсовой работы автор цитирует одну и ту же 

работы или ссылается на один и тот же источник, то сноски должны 

выглядеть так:  

Например: 

1) Наумов А.В. Указ. соч. С. 55.  

2) Там же. С. 32.  

3) Там же. С. 37.  

Если страница повторной ссылки совпадает со страницей 

consultantplus://offline/ref=64CCFAF51782C0B24DF2E0736808111640C260A2153F285C687D80E4GAm7R
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предшествующей ссылки, то ее можно опустить, т. е. использовать только 

пометку «Там же» без указания номера страницы.  

Например: Первичная ссылка: Наумов А.В. Ответственность в 

уголовном праве. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. С. 52. 

Повторные ссылки: Там же. С. 55.  

                                   Там же.  

Если предполагаются неоднократные ссылки на источники с длинными 

наименованиями, то в первый раз наименование приводится полностью, 

затем используется сокращенное наименование. 

Например: Бюллетень нормативных актов федеральных органов ис-

полнительной власти. 2007. № 26. (далее - БНА). 

При ссылках на документы и материалы, использованные в литературе, 

воспроизводится ссылка, которая имеется в использованной работе, и делает-

ся примечание: «Цит. по:» далее даются сведения о работе в соответствии с 

правилами оформления подстрочных ссылок. Не следует приводить много 

длинных цитат. Лучше сформулировать основную мысль автора использо-

ванного источника.  

Например: Цит по: Черниловский 3.М. Введение к книге М. Бартошека 

«Римское право (понятия, термины, определения)». М., 1989. С. 11.  

Если сведения об использованных материалах указаны в самом тексте, 

то в ссылке приводятся данные о работе, из которой взяты эти материалы. 

Если мысль автора приводится дословно, то перед ссылкой на источник ста-

вят «См.:».  

Например: См.: Самигулина А.В. Особенности доверительного управ-

ления ценными бумагами // Право и экономика. 2014. № 5. С. 33. 

Если в подстрочные примечания выносится авторский текст, коммен-

тирующий цитату из используемого источника, то сведения об этом источ-

нике необходимо заключать в скобки. Ссылки на несколько работ (докумен-

тов), приведенные в одном примечании, отделяются друг от друга точкой с 

запятой.  

Например: Хвостов В.М. История римского права. М., 1919. С. 149; 

Шулин Ф. Учебник истории римского права. М., 1893. С.33.  

в) для журнальных статей  фамилия и инициалы автора, название 

статьи, название журнала или сборника, год издания, номер журнала, номер 

страницы. 

Например: Чувилев А.А. Применение конституционных норм в уголов-

ном судопроизводстве // Российская юстиция. 2014.  № 2. С. 5. 

г) для Интернет-ресурсов – название материала, автор (если указан), 

адрес Web-сайта. 

Например: Интервью с начальником управления Генеральной прокура-

туры России по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных 

дел судами Кехлеровым С.Г. // Оригинал статьи: 

http://www.mediatext.ru/docs/4822 

или: Информационное сообщение УФСКН РФ по Ставропольскому 

краю. Дайджест от 30.01.2013 г. // http://www.26.fskn.gov.ru 
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Главный информационно-аналитический центр Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации. URL: http:// http://mvd.ru/mvd/structure. 

д) для материалов Электронной библиотечной системы IPRbooks   
фамилию и инициалы автора; полное название работы и все относящиеся к 

ней данные; место и год издания; адрес Web-сайта. 

Например: Бриллиантов А.В. Курс уголовного права. Общая часть: М.: 

Статут, 2002. С. 83. URL: http:// www.iprbookshop.ru/4966. 

е)  для материалов справочно-поисковых систем  фамилию и ини-

циалы автора; полное название работы и все относящиеся к ней данные; ме-

сто и год издания, с обязательной ссылкой на источник публикации, обозна-

чаемый в скобках, применительно к каждой публикации. 

Например: Галахова А.В. Преступления против правосудия // Толкова-

ние уголовного закона. Комментарий статей УК РФ. Материалы судебной 

практики, статистика. М.: Норма, 2015. (ЭПС «Гарант»). 

Болтнева В.А. Сложные объекты и недвижимое имущество: пробле-

мы соотношения // Семейное и жилищное право. 2009. № 3. (ЭПС «Га-

рант»). 

ж) для материалов судебной практики  наименование материала, 

источник, откуда он получен. 

Например: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 

№ 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» // Бюлле-

тень Верховного Суда РФ. 1999. № 2. 

Или: Уголовное дело № 2-145/13 // Архивные материалы Невинномыс-

ского городского суда за 2016 год.  

Иные вопросы, касающиеся оформления сносок, не предусмотренные 

данными методическими рекомендациями, оформляются по усмотрению ав-

тора курсовой работы, но при условии их единообразного выполнения во 

всем тексте работы. 

После перепечатки текста необходимо самым тщательным образом вы-

читать его для устранения помарок, описок, ошибок. Цитаты, ссылки на нор-

мативные акты и иные источники должны быть внимательно сверены.  

 



17 

 

ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Законченная и оформленная в соответствии с установленными требо-

ваниями курсовая работа и ее электронная копия (на электронных носителях) 

не позднее, чем за две недели до начала экзаменационной сессии сдается на 

кафедру, где регистрируется в специальном журнале и передается научному 

руководителю, который в срок до 5-и рабочих дней с момента ее регистрации 

в журнале учета курсовых работ оценивает работу, составляет отзыв (При-

ложение 4) и подписывает ее. Студенты заочной формы обучения представ-

ляют курсовую работу не позднее дня начала очередной сессии. 

Курсовая работа подлежит проверке на наличие заимствований и пла-

гиата. 

Руководитель работы обязан предупредить обучающегося о проверке 

работы на наличие плагиата, допустимых пределах заимствований и о необ-

ходимости самостоятельной проверки текста до ее сдачи на кафедру, о чем 

студент должен сделать запись на последней странице работы: «Настоящим 

подтверждаю, что курсовая работа выполнена мною самостоятельно, заим-

ствования находятся в допустимых пределах», и подписаться. 

В случае положительного отзыва научного руководителя и при усло-

вии, что итоговая оценка оригинальности текста курсовой работы не ниже 

30% для работ, выполненных обучающимися по программам подготовки ба-

калавров. 

Работа, не отвечающая установленным требованиям, возвращается для 

доработки с учетом сделанных замечаний и повторно предъявляется на ка-

федру в срок, не позднее 4-х дней до защиты. 

Защита курсовой работы обучающимися очной и заочной форм обуче-

ния производится в присутствии специальной комиссии, назначенной заве-

дующим кафедрой, состоящей из двух человек, включая руководителя курсо-

вой работы. 

Защита курсовой работы обучающимися очной формы обучения осу-

ществляется в период зачетной недели. Время, аудитория для защиты курсо-

вой работы доводится до сведения обучающихся кафедрами (по согласова-

нию с деканатом) не позднее, чем за неделю до начала сдачи зачетов. 

Защита курсовой работы обучающимися заочной формы обучения 

осуществляется в соответствии с расписанием зачетно-экзаменационной сес-

сии.  

Защита состоит из доклада обучающегося по теме курсовой работы в 

течение 5-7 минут и ответов на вопросы преподавателя. Обучающийся дол-

жен: логично построить сообщение о выполненной работе, обосновать выво-

ды и предложения; показать понимание теоретических положений, на основе 

которых выполнена работа; показать самостоятельность выполнения работы; 

дать правильные ответы на вопросы. 

Курсовая работа допускается к защите руководителем, что подтвер-

ждается соответствующей отметкой на титульном листе. 
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Решение об оценке курсовой работы принимается по результатам ана-

лиза предъявленной работы, доклада обучающегося на защите и его ответов 

на вопросы.  

Критериями оценки курсовой работы являются: 1) степень разрабо-

танности темы; 2) полнота охвата научной литературы; 3) использование 

нормативных актов, юридической практики; 4) творческий подход к написа-

нию курсовой работы; 5) правильность и научная обоснованность выводов; 

6) аккуратность и правильное оформление курсовой работы. 

Обобщенная оценка защиты курсовой работы определяется с учетом 

оценки рецензента. 

Результаты защиты курсовой работы оцениваются по четырех балль-

ной системе: 

- оценка «отлично» присваивается за глубокое раскрытие темы, каче-

ственное оформление работы, содержательность; 

- оценка «хорошо» присваивается при соответствии выше перечислен-

ным критериям, но при наличии в содержании работы и ее оформлении не-

больших недочетов или недостатков в представлении результатов к защите; 

- оценка «удовлетворительно» присваивается за неполное раскрытие 

темы, выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие нагляд-

ного представления работы и затруднения при ответах на вопросы; 

- оценка «неудовлетворительно» присваивается за слабое и неполное 

раскрытие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и пред-

ложения, носящие общий характер, отсутствие наглядного представления ра-

боты и ответов на вопросы. 

Если обучающийся не согласен с оценкой курсовой работы, то защита 

переносится на очередное заседание кафедры. Решение кафедры об оценке 

работы является окончательным. 

Объявленная обучающемуся оценка курсовой работы заносится в за-

четную книжку и одновременно в ведомость за подписью преподавателя, со-

ставившего рецензию на курсовую работу. 

Курсовые работы после их защиты должны сдаваться на кафедру.  

 

Хранение курсовых работ 

Курсовые работы хранятся на кафедре. Срок хранения устанавливается 

Номенклатурой дел НГГТИ. 

Для представления на конкурсы или использования в интересах выпус-

кающих кафедр курсовые работы решением заведующего кафедрой могут 

быть оставлены на хранение на кафедре и после установленного срока. 

Обучающиеся имеют право воспользоваться своими работами (элек-

тронными копиями), находящимися на кафедре, при написании выпускных 

квалификационных работ. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Действие уголовного закона во времени и в пространстве. 

2. Толкование уголовного закона: понятие, виды. 

3. Соотношение этики, морали и уголовного права. 

4. Классификация преступлений по уголовному праву. 

5. Понятие состава преступления и его роль в укреплении законности. 

6. Развитие понятия «объект преступления» в истории уголовного пра-

ва России. 

7. Факультативные признаки объективной стороны состава преступле-

ния. 

8. Обстоятельства, исключающие преступность деяния по уголовному 

праву. 

9. Освобождение от уголовной ответственности по нормам Особенной 

части УК РФ. 

10. Понятие и формы множественности преступлений. 

11. Формы вины в уголовном праве. 

12. Причинная связь в уголовном праве России. 

13. Общие начала назначения наказания в уголовном праве. 

14. Понятие и виды наказаний в уголовном праве. 

15. Основания и виды освобождения от уголовного наказания. 

16. Условное осуждение как уголовно-правовой институт. 

17. Амнистия и помилование в уголовном праве. 

18. Уголовные наказания, связанные с трудовым воздействием на 

осужденного. 

19. Институт необходимой обороны в уголовном праве. 

20. Специальный субъект преступления. 

21. Уголовные наказания, не связанные с лишением или ограничением 

свободы. 

22. Добровольный отказ от доведения преступления до конца и дея-

тельное раскаяние: сходства и различия. 

23. Соучастие в уголовном праве. 

24. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

25. Принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые 

к несовершеннолетним. 

26. Меры уголовно-правового характера: теоретические и практические 

аспекты. 

27. Уголовная ответственность за убийство по УК РФ. 

28. Уголовно-правовая характеристика причинения вреда здоровью. 

29. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступлений и 

иных антиобщественных действий. 

30. Уголовная ответственность за кражу. 

31. Уголовная ответственность за разбой 

32. Уголовная ответственность за мошенничество. 

33. Уголовная ответственность за хулиганство. 
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34. Уголовная ответственность за бандитизм 

35. Уголовная ответственность за взяточничество. 

36. Уголовная ответственность за дезертирство. 

37. Уголовная ответственность за превышение должностных полномо-

чий. 

38. Уголовная ответственность за причинение смерти по неосторожно-

сти. 

39. Преступления против чести и достоинства личности. 

40. Уголовная ответственность за изнасилование. 

41. Уголовная ответственность за организацию либо содержание при-

тонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ. 

42. Уголовная ответственность за посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа. 

43. Уголовная ответственность за государственную измену и шпионаж. 

44. Уголовная ответственность за укрывательство преступлений. 

45. Уголовная ответственность за нарушение требований пожарной 

безопасности. 

46. Уголовная ответственность за умышленное уничтожение или по-

вреждение имущества. 

47. Уголовная ответственность за неуплату средств на содержание де-

тей или нетрудоспособных родителей. 

48. Уголовная ответственность за убийство, совершенное при превы-

шении пределов необходимой обороны. 

49. Понятие и виды преступлений против военной службы. 

50. Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного дви-

жения и эксплуатации транспортных средств. 
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35. Указ Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 

«Вопросы противодействия коррупции» (вместе с «Порядком размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальных 

сайтах федеральных государственных органов, органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации и организаций и предоставления этих 

сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликова-

ния») 
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36. Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 15 мая 

2010 г. № 209 «Об усилении прокурорского надзора в свете реализации 

Национальной стратегии противодействия коррупции». 

37. Приказ Генпрокуратуры Российской Федерации от 28 декабря 2009 

г. № 400 «Об организации проведения антикоррупционной экспертизы нор-

мативных правовых актов». 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

 

1. http://law.edu.ru – Федеральный правовой портал «Юридическая Россия».  

2. http://pravo.ru – Справочно-правовой, новостной портал.  

3. http://www.vsrf.ru – Верховный суд Российской Федерации.  

4. http://www.consultant.ru – Официальный сайт компании «Консультант-

Плюс».  

5. http://www.duma.gov.ru/ – Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации.  

6. http://www.rg.ru/ - Официальный сайт Российской газеты.  

7. http://www.garant.ru/iv/ – Интернет-версия системы ГАРАНТ.  

8. http://www.szrf.ru – сайт издания «Собрание законодательства РФ».  

9. http://diss.rsl.ru – электронная Библиотека Диссертаций Российской госу-

дарственной библиотеки ЭБД РГБ.  
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Приложение 1 

 

 

 
Заявление 

 
Прошу утвердить за мной тему курсовой работы ___________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

по дисциплине _______________________________________________________ 

 

Прошу назначить руководителя курсовой работы 

_____________________________ 

________________________________________________________________________ 
(ФИО, ученая степень, ученое звание, должность) 

 

 

 

 

Подпись обучающегося __________________   Дата «     »                   202  г. 

 

Зав. кафедрой  ______________________         ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заведующему кафедрой 

  

  

 студента курса     группы     формы обучения 

 факультета 

 направления подготовки  

  

 направленности (профиля)  
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Приложение 2 

 

Образец титульного листа курсовой работы 

 

Министерство образования  

Ставропольского края 

ГАОУ ВО «НЕВИННОМЫССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

Кафедра ________________________________ 
  

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
 

по дисциплине «Уголовное право (особенная часть)» 

 

 

ТЕМА:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Курсовая работа допущена к защите Выполнил: 

«____» ___________ 202_ г. Студент гр. 

  
    (Ф.И.О. студента) 

 

  

 

Курсовая работа защищена 

с оценкой 

Проверил 

 

 

 

Невинномысск, 202_ г. 
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Приложение 3 

 

Образец задания на курсовую работу 
 

Министерство образования  

Ставропольского края 

ГАОУ ВО «НЕВИННОМЫССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 
 

Кафедра _________________________________________- 
 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Зав. кафедрой 

 
(фамилия, инициалы) 

 «_____» ________________ 202_ г. 
 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 
 

студенту         курса, группы                 , факультета  

 
Ф.И.О. 

1 Тема 

 

 

2 Содержание курсовой работы  

 

 

 

 

 

3 Рекомендуемая литература: 

 

 

 

4 Дата выдачи задания 

 

5 Срок сдачи законченной работы 

 

Руководитель работы 

 
(ФИО, ученая степень, ученое звание, должность) 

 

Задание к исполнению принял _____________________________________ 
        (дата и подпись студента)
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Приложение 4 

 

Образец отзыва на курсовую работу 

 

Министерство образования  

Ставропольского края 

ГАОУ ВО «НЕВИННОМЫССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

Кафедра __________________________________________ 
 

Отзыв 

на курсовую работу  
 

студента     курса, группы                  

 
(ФИО) 

по дисциплине Уголовное право (особенная часть) 

На тему  

 

 

Научный руководитель  

 
(ФИО, ученая степень, ученое звание, должность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат оценки работы: работа допущена к защите, замечаний нет или  

работа не допущена к защите, замечания: 
(допуск к защите, неудовлетворительно) 

 

 

«___» _______ 202_ г.                          _____________________________ 
                                                                   (подпись научного руководителя) 

ОТМЕТКА О ЗАЩИТЕ РАБОТЫ 

оценка «_____________________»  
«___» _______ 202_ г.                                      ______________________________ 

(подпись научного руководителя) 
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Приложение 5 

 

Образец составления «Содержание» курсовой работы  

по теме «Уголовная ответственность за геноцид» 

 

Содержание 

 

Введение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

1. Геноцид: понятие и его сущность в современной России. . . . . . . . .  5 

1.1. История развития понятия «геноцид» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 

1.2. Сущность и признаки геноцида. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 

2. Уголовно-правовая характеристика геноцида. . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 

2.1. Объект и объективные признаки геноцида. . . . . . . . . . . . . . . . .  18 

2.2. Субъект и субъективные признаки геноцида. . . . . . . . . . . . . . . .  21 

Заключение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 

Список литературы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 

Приложения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 
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Приложение 6 

 

Образец написания «Введения» курсовой работы  

по теме «Рецидив преступлений» 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы работы заключается в том, что рецидивная пре-

ступность является одним из наиболее опасных видов преступности. Количе-

ство лиц, в действиях которых содержится рецидив преступлений, возраста-

ет, вследствие чего рецидив является из главных проблем уголовного зако-

нодательства. Повторные преступления, совершенные лицами, уже ранее 

привлекавшимся к уголовной ответственности, характеризуются большой 

степенью общественной опасности, так как такие лица более тщательнее го-

товятся к совершению повторного преступления, чем лица идущие на пре-

ступление впервые. В Российском уголовном законодательстве закреплено 

понятие рецидива преступлений, его квалифицирующих видов и предусмот-

рены специальные правила назначения наказания при рецидиве преступле-

ний. 

О высоком уровне рецидива свидетельствует, что применяемое уголов-

ное наказание к осужденным не всегда оказывает на них должное исправи-

тельное воздействие, это говорит о неэффективности наказания и о несовер-

шенства уголовной законодательной системы.  

Предупреждение рецидивной преступности, являясь важным направле-

нием деятельности правоохранительной системы, требует дальнейшей теоре-

тической разработки. Правоохранительные органы в пределах своей компе-

тенции принимают уголовно-правовые меры воздействия на лиц, совершив-

ших преступления. Правоохранитeльныe органы, осуществляя предупрежде-

ние преступлений в пределах своей компетенции, влияют на формирование 

правосознания, устраняют причины и условия конкретных преступлений, 

принимают уголовно-правовые меры воздействия на лиц, совершивших пре-

ступления. 

Рецидивная преступность представляет повышенную степень обще-

ственной опасности. Рецидивисты, как правило, легче решаются на соверше-

ние новых преступлений исходя из своего устойчивого характера антиобще-

ственных взглядов и привычек. Они крайне опасны своим негативным влия-

нием на лиц с девиантным поведением, особенно на молодежь. 

Анализ законодательного определения рецидива, статистических пока-

зателей рецидивной преступности, путей и способов нейтрализации причин и 

условий, порождающих рецидив, приводит к выводу, что исследования в 

этом направлении необходимы и актуальны. 

Объектом исследования являются общественные отношения, возни-

кающие в сфере рецидивной преступности. 
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Предмет исслeдования составляют  нормы уголовного законодатeль-

ства, устанавливающиe уголовную отвeтствeнность за рeцидив преступле-

ний. 

Цeль курсовой работы – всестороннее исследование проблем связан-

ных с понятием рецидива преступлений и уголовной ответственности за ре-

цидив преступлений. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

-раскрыть понятие и признаки рецидива преступлений; 

- рассмотреть понятие рецидива, как вид множественности преступле-

ний; 

-рассмотреть виды рецидива преступлений; 

-рассмотреть особенности назначения наказания при рецидиве пре-

ступлений. 

Методы исследования – историко-правовой, общенаучный, частно-

научный, сравнительно-правовой, формально-логический и системно-

структурный методы исследования. 

Структура курсовой работы состоит из введения, двух глав, включа-

ющих в себя четыре пункта, заключения и списка литературы. 
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Приложение 7 

Образец оформления текста и ссылок 
 

Глава I СОЦИАЛЬНО-ЮРИДИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПРИМИРЕНИЯ 

С ПОТЕРПЕВШИМ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

 

1.1. Исторические аспекты становления и развития института  

примирения с потерпевшим в отечественном уголовном праве 
Мирное сосуществование - это не только некий нравственный идеал, к 

которому нужно стремиться в неформальных межличностных отношениях, 

но и своего рода системообразующий ориентир в упорядочении всевозмож-

ных юридических связей, призванный сбалансировать разнообразные (зача-

стую противоречивые) социальные интересы. 

Примирительные процедуры возникли одновременно с появлением 

первых организованных человеческих сообществ - с одной стороны, как спо-

соб самосохранения внутриобщинного мира и безопасности, а с другой - как 

средство цивилизованного конструктивного развития и приумножения мате-

риальных и духовных ценностей
1
. В России урегулирование споров с исполь-

зованием примирительных процедур стало источником такого древнего об-

ряда славян, как побратимство, направленного на ограничение применения 

кровной мести. Как отмечает профессор Е.А. Рубинштейн, потребность в из-

бавлении от обычая мести во многом подталкивала древнеславянское обще-

ство к выработке цивилизованных способов преодоления негативных по-

следствий социальных конфликтов. В целом же, как показывает история, 

примирение вполне соответствует традициям российского общества
2
. 

Во времена Киевской Руси среди примирительных процедур важное 

место занимали совместные пиры государя, вельмож и народа. При этом 

каждый совместный пир являлся своеобразным способом примирения проти-

воречий между государем, вельможами и народом. В этом смысле пир стано-

вился правовым символом, ибо именно он в значительной степени и форми-

ровал позитивную социальную ответственность, отражал социальный статус 

пирующих, выступал определенным «тестом на лояльность» к княжеской 

власти и неким средством обратной связи власти и общества.
3
  

 

1.2. Примирение с потерпевшим как категория уголовного права 

В учебной литературе практически не встречается разделов, посвящен-

ных составу преступления или объекту преступления, в которых не затраги-

вались бы вопросы, связанные с уголовно-правовым значением потерпевше-

го. В них, как правило, потерпевший рассматривается в качестве субъекта 

отношений, ……………..

                                                           
1
 Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. М.: Юристъ, 2002. С. 221. 

2
 Рубинштейн Е.А. Нормативное регулирование института прекращения уголовных дел в связи с примире-

нием сторон.  М., 2014. С. 11. 
3
 Мигущенко О.Н. Истоки формирования религиозно-нравственной составляющей российского правосозна-

ния // История государства и права. 2007. № 11. С. 10. 
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Приложение 8 

Образец списка литературы 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

I. Законодательство и иные нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосо-

ванием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.96 № 63-ФЗ (ред. 

от 21.07.2017) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

3. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (ред. от 

23.05.2017)  // Российская газета. 2011. 12 февраля. 

4. Федеральный закон РФ от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» (ред. от 02.07.2016) // СЗ РФ. 2001. № 33 

(часть 1). Ст. 3430. 

5. Указ Президента Российской Федерации от 22.09.2006 № 1042 «О 

первоочередных мерах по обеспечению безопасности дорожного  движения» 

// СПС «КонсультантПлюс». 

 

II. Специальная литература 

1. Сидоренко Э.Л., Карабут М.А. Частные начала в уголовном праве. 

СПб., 2017.  

2. Сухарева Н. Некоторые проблемы регламентации примирения с по-
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4.  Уголовное право. Актуальные проблемы теории и практики: сбор-
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6. Ширяева Ю.В. История примирительных процедур в России // Ис-

полнительное право. 2008. № 2. 

 

III. Материалы справочно-правовых систем 

1. Давыдова Е.В., Кибальник А.Г., Соломоненко И.Г. Примирение с по-

терпевшим в уголовном праве. Ставрополь, 2012. (ЭПС «Гарант»).  

2. Миняев А.Н. Комментарий к Закону Российской Федерации 

«О полиции» (постатейный). М., 2014. (СПС  «КонсультантПлюс»). 

3. Практика применения Уголовно-процессуального кодекса РФ / Под 
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V. Судебная и иная юридическая практика 
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