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Пояснительная записка 

 

Важной составляющей любого образовательного процесса является 

итоговое закрепление полученных в ходе обучения теоретических знаний в 

реальных условиях будущей профессиональной деятельности. В соответ-

ствии с федеральным государственным образовательным стандартом выс-

шего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подго-

товки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») преду-

смотрено прохождение обучающимися производственной преддипломной 

практики. 

Производственная преддипломная практика является третьим видом 

(после учебной ознакомительной практики и производственной профессио-

нальной практики) практической подготовки магистрантов любых форм 

обучения, предусмотренным учебным планом магистерской программы 

«Криминалистика; судебно-экспертная, оперативно-розыскная и адвокат-

ская деятельности». Она направлена на закрепление, расширение и углуб-

ление теоретических знаний обучающихся, получение ими профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Производственная преддипломная практика проводится в соответ-

ствии с действующим учебным планом согласно рабочей программе прак-

тики - для магистрантов очной формы обучения в конце четвёртого семест-

ра второго курса в течение двух учебных недель, а для магистрантов заоч-

ной формы обучения – в начале пятого семестра третьего курса также в те-

чение двух учебных недель. 

Целями производственной преддипломной практики являются: 

- закрепление и углубление знаний магистрантов, полученных ими в 

ходе теоретических и практических занятий по учебным дисциплинам спе-

циальности в вузе и предыдущих практик; 
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- овладение практическими навыками, технологией работы по специ-

альности непосредственно на рабочих местах, включая использование со-

временных специальных технических устройств, современных информаци-

онных технологий (компьютерной техники, современного программного 

обеспечения) и современной оргтехники; 

- изучение и анализ реальных производственных проблем в их стати-

ке и динамике в краткосрочном и долгосрочном периодах применительно к 

учреждению / организации – базе прохождения практики; 

- знакомство с конкретной организацией профессиональной деятель-

ности (процедурами разработки, принятия и реализации решений) приме-

нительно к учреждению / организации – базе прохождения практики; 

- завершение сбора материалов для написания магистерской диссер-

тации.  

В результате прохождения производственной преддипломной практи-

ки магистрант-практикант должен: 

знать: 

- функции, задачи, обязанности социальную значимость своей буду-

щей профессии; 

- типы организационных структур управления организации / учре-

ждения; 

- назначение и функции основных подразделений организаций / 

учреждений; 

- особенности формирования организационной структуры организа-

ции / учреждения; 

- последствия управленческих решений и действий с позиции соци-

альной ответственности; 

- методы мотивации профессиональной деятельности; 

- основные механизмы принятия решений органами государственного 
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регулирования; 

уметь: 

- осуществлять поиск, толкование и применение положений норма-

тивных правовых актов, иных юридических документов; 

- осуществлять поиск материалов правоприменительной практики, а 

также толковать её для использования в преподавательской и научной дея-

тельности; 

- составлять необходимые юридически значимые документы, 

владеть: 

- методами грамотного оформления отчёта по результатам проведён-

ных работ; 

- навыками работы в трудовом коллективе; 

- навыками решения практических задач в рамках выбранной про-

граммы магистратуры; 

- способами анализа социально значимых проблем и процессов; 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки профессиональной информации; 

- навыками работы с компьютером как средством управления инфор-

мацией; 

- способами проектирования организационной структуры, распреде-

ления полномочий и ответственности на основе их делегирования; 

- различными способами разрешения конфликтных ситуаций и др. 

Значение прохождения производственной преддипломной практики 

состоит в том, что она является важнейшим итоговым инструментом про-

верки подготовки обучающихся в магистратуре к самостоятельной работе, а 

также важной формой развития профессиональных навыков. 
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Во время прохождения производственной преддипломной практики 

магистранты должны выполнить все пункты, намеченные в плане её про-

хождения. 
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Порядок прохождения производственной преддипломной прак-

тики 

Производственную преддипломную практику магистранты проходят 

в соответствии с профилем магистерской программы на базе кафедры кри-

миналистики юридического факультета Воронежского государственного 

университета в форме непосредственного участия (при постоянном контро-

ле руководителя практики от кафедры и научного руководителя магистер-

ской диссертации) на рабочем месте в профессиональной и педагогической 

деятельности кафедры, овладения практическими навыками и технология-

ми работы по специальности. 

Магистранты, совмещающие обучение с профессиональной деятель-

ностью, также проходят производственную преддипломную практику на 

базе кафедры криминалистики юридического факультета Воронежского 

государственного университета.  

Кафедра криминалистики, являющаяся базой производственной пред-

дипломной практики, создаёт магистрантам необходимые условия для её 

успешного прохождения и получения ими всей необходимой информации 

для написания отчёта по практике и завершения выполнения магистерской 

диссертации.  

Общее учебно-методическое руководство производственной предди-

пломной практикой магистрантов от кафедры осуществляется групповым 

руководителем практики, а непосредственным руководителем является 

преподаватель кафедры, осуществляющий руководство магистерской дис-

сертацией магистранта. 

Во время прохождения производственной преддипломной практики 

практикант обязан: 

- своевременно прибыть на место прохождения практики; 
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- изучить и строго соблюдать правила охраны труда и техники без-

опасности; 

- подчиняться действующим в университете правилам внутреннего 

распорядка; 

- выполнять задания, предусмотренные данными методическими ука-

заниями и даваемые руководителем практики от кафедры и руководителем 

магистерской диссертации; 

- постоянно поддерживать связь с руководителем практики от кафед-

ры и руководителем магистерской диссертации; 

– добросовестно и качественно выполнять программу практики и 

индивидуальные задания руководителей практики; 

– соблюдать трудовую (служебную) дисциплину и установленный в 

университете; в случае пропуска представить оправдательный документ, 

который приобщается к отчету о практике.  

Магистрант, не выполнивший заданий по производственной предди-

пломной практике или получивший отрицательный отзыв по своей работе и 

поведении за период её прохождения, направляется для повторного про-

хождения практики без отрыва от обучения. 

Руководитель практики от кафедры обязан: 

- регулярно проверять соответствие работы магистрантов программе 

и календарному плану прохождения практики; 

- консультировать магистрантов по вопросам прохождения практики 

по их запросам; 

- оценить итоги прохождения практики в соответствии с учебным 

планом магистерской программы.  

Руководитель магистерской диссертацией практиканта: 

- контролирует выполнение практикантом программы и календарного 

плана прохождения практики; 
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- консультирует практиканта по выполнению программы практики по 

его запросам; 

- оценивает работу практиканта. 

Отчёт по результатам производственной преддипломной практики 

магистранты сдают своему научному руководителю магистерской диссер-

тацией в конце практики и защищают в назначенный срок. Научный руко-

водитель проставляет полученные оценки в ведомости и зачётных книжках. 

В период прохождения производственной преддипломной практики 

магистранты знакомятся со структурой и деятельностью кафедры кримина-

листики, изучают нормативно-правовую базу, на основе которой функцио-

нирует кафедра, приобретают персональные знания, умения и навыки ис-

полнения служебных обязанностей по должности юридического профиля. 

В период прохождения производственной преддипломной практики 

магистранты должны (по выбору): 

- принять участие в подготовке лекции по теме, определённой руко-

водителем практики от кафедры, в соответствии с направлениями научных 

исследований кафедры; 

- принять участие в подготовке и проведении под наблюдением свое-

го научного руководителя семинарского / практического занятия по одной 

из дисциплин, преподавание которых осуществляется на кафедре; 

- принять участие в подготовке демонстрационных материалов для 

лекций, семинарских, практических занятий; принять участие в составлении 

задач по одной из дисциплин, преподавание которых осуществляется на 

кафедре; 

- принять участие в подготовке и проведении деловых игр по одной из 

дисциплин, преподавание которых осуществляется на кафедре; 

- принять участие в проверке контрольных работ, процессуальных ак-

тов, курсовых работ; 
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- возможны и другие формы работ, определяемые руководителем 

практики от кафедры. 

Конкретную программу и календарный план прохождения производ-

ственной преддипломной практики на кафедре криминалистики разрабаты-

вает руководитель практики от кафедры по согласованию с заведующим 

кафедрой. 
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Фонд оценочных средств и порядок их оформления 

По итогам прохождения производственной преддипломной практики 

магистрант должен выполнить программу практики и предоставить на за-

щите её результатов следующие документы: 

1. Написанный в свободной форме отчёт о прохождении предди-

пломной профессиональной практики, подписанный магистрантом (образец 

отчёта – приложение 1). Отчёт составляется по окончании практики, его 

объём должен составлять 3-5 страниц формата A4. Отчёт пишется от руки 

или печатается через 1,5 интервала, размер шрифта 14 (Times New Roman), 

с выравниванием по ширине. 

Отчет о производственной преддипломной практике является основ-

ным документом, характеризующим и подтверждающим прохождение ма-

гистрантом практики, в котором отражается его текущая работа в процессе 

её прохождения. 

В конце отчёта, рядом с подписью магистранта, должна быть про-

ставлена дата его исполнения. 

На основании рассмотрения отчёта и собеседования с магистрантом-

практикантом научный руководитель магистранта оценивает результаты 

прохождения производственной преддипломной практики по пятибалльной 

системе; оценка проставляется в зачётную книжку и в ведомость по произ-

водственной преддипломной практике.     
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Критерии оценивания результатов прохождения магистрантами 

производственной преддипломной практики 

При проведении защиты производственной преддипломной практики 

преподаватель может задавать магистранту дополнительные теоретические 

вопросы, не выходящие за рамки программы практики. 

 

Оценка «отлично» ставится при соблюдении следующих условий:  

- отчёт магистранта о прохождении производственной преддиплом-

ной практики соответствует установленным требованиям к объёму, форме и 

содержанию, в нём полно раскрывается проделанная магистрантом работа с 

указанием результатов практики и выполнения задания на практику;  

- в процессе сдачи зачёта по результатам прохождения производ-

ственной преддипломной практики магистрант точно отвечает на вопросы 

преподавателя, излагает материал в логической последовательности, систе-

матично, аргументировано, грамотным юридическим языком;  

- все компетенции сформированы.  

Оценка «хорошо» ставится при соблюдении следующих условий:  

- отчёт магистранта о прохождении производственной преддиплом-

ной практики соответствует установленным требованиям к объёму, форме и 

содержанию, в нём полно раскрывается проделанная магистрантом работа;  

- в процессе сдачи зачёта по результатам прохождения производ-

ственной преддипломной практики магистрант отвечает на вопросы препо-

давателя с незначительными недочётами, которые не исключают сформи-

рованность у магистранта соответствующих компетенций, излагает матери-

ал в основном в логической последовательности, систематично, аргументи-

ровано, грамотным юридическим языком;  

- больше 75 % компетенций сформированы.  
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Оценка «удовлетворительно» ставится при соблюдении следующих 

условий:  

- отчёт магистранта о прохождении производственной преддиплом-

ной практики не в полной мере соответствует установленным требованиям 

к объёму, форме и содержанию, имеются ошибки в оформлении, неполно 

раскрывается проделанная магистрантом работа во время прохождения 

практики;  

- в процессе сдачи зачёта по результатам прохождения производ-

ственной преддипломной практики магистрант отвечает на вопросы препо-

давателя с недочётами, которые не исключают сформированность у маги-

странта соответствующих компетенций на необходимом уровне, излагает 

материал в основном в логической последовательности, систематично, ар-

гументировано, грамотным юридическим языком; 

- больше 50 % компетенций сформированы.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии:  

- отчёт магистранта о прохождении производственной преддиплом-

ной практики не соответствует установленным требованиям к объёму, фор-

ме и содержанию, задание на практику не выполнено;  

- в процессе сдачи зачёта по результатам прохождения производ-

ственной преддипломной практики магистрантом не даны ответы на вопро-

сы преподавателя, не продемонстрировано умение излагать материал в ло-

гической последовательности, систематично, аргументировано, грамотным 

юридическим языком;  

- 50 % компетенций и больше не сформированы. 
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Информационное обеспечение производственной преддипломной 

практики 

В период прохождения производственной преддипломной практики 

магистранту рекомендуется по возникшим вопросам обращаться к норма-

тивным правовым актам и иным официальным документам, учебной, моно-

графической литературе, материалам, публикуемым в периодической печа-

ти, правоприменительной практике.  

 

Материально-техническое обеспечение практики 

Для прохождения производственной преддипломной практики необ-

ходимы библиотечный фонд Зональной научной библиотеки ВГУ и кафед-

ры, реализующей магистерскую программу; помещения, соответствующие 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требовани-

ям техники безопасности при проведении научно-производственных работ; 

рабочие места, оборудованные компьютерной техникой с соответствующим 

программным обеспечением и выходом в интернет.  

 

 

Примерные темы магистерских диссертаций по программе 

«Криминалистика; судебно-экспертная, оперативно-розыскная и адво-

катская деятельности» 

1. Криминалистика: история становления и развития. 

2. Этапы развития криминалистической науки. 

3. Эволюция криминалистической мысли. 

4. Актуальные проблемы криминалистической систематики на со-

временном этапе. 

5. Законы развития криминалистики и принципы ее функциониро-

вания. 
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6. Криминалистика в зарубежных странах. 

7. Криминалистика в системе научных знаний. 

8. Методы криминалистики. 

9. Криминалистическая классификация преступлений. 

10.  Криминалистическая экспертология. 

11.  Реализация общенаучных методов криминалистики в раскры-

тии, расследовании и предупреждении преступлений. 

12.  Криминалистическое моделирование. 

13.  Экспериментальный метод в достижении целей криминалисти-

ки. 

14.  Использование данных психологии в решении криминалисти-

ческих задач. 

15.  Логические основы криминалистики. 

16.  Нравственные основы в деятельности по расследованию пре-

ступлений. 

17.  Закономерности, изучаемые криминалистикой. 

18.  Концептуальные проблемы криминалистики на современном 

этапе её развития. 

19.  Гносеологические и методологические проблемы криминали-

стики. 

20.  Криминалистическая аксиология. 

21.  Криминалистическая профилактика преступлений. 

22.  Криминалистическая превенция. 

23.  Криминалистическое прогнозирование. 

24. Криминалистическая теория причинности (пространственно-

временных связей). 

25.  Судебно-экспертная профилактика преступлений. 

26.  Парадигма криминалистики. 
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27.  Современные тенденции развития криминалистической науки. 

28.  Современные тенденции развития криминалистической адвока-

тологии. 

29.  Современные тенденции развития судебно-экспертной дея-

тельности. 

30.  История, современность и перспективы развития оперативно-

розыскной деятельности. 

31.  Идеальные следы в криминалистике. 

32.  Лингвистические исследования при расследовании преступле-

ний. 

33.  Криминалистическая адвокатология. 

34.  Использование данных криминалистики в гражданском и ар-

битражном процессе. 

35.  Криминалистическая виктимология. 

36. Криминалистическое изучение личности. 

37. Криминалистические аспекты изучения личности подозревае-

мого (обвиняемого) в процессе расследования преступлений. 

38. Непроцессуальная информация в процессе расследования пре-

ступлений. 

39. Взаимодействие следственных органов и органов, осуществля-

ющих оперативно-розыскную деятельность, в процессе расследования пре-

ступлений. 

40. История развития оперативно-розыскной деятельности. 

41. Принципы оперативно-розыскной деятельности. 

42. Оперативно-розыскные мероприятия (характеристика на при-

мере отдельных из них). 

43. Психологические основы деятельности оперуполномоченного 

уголовного розыска. 
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44. Использование результатов оперативно-розыскной деятельно-

сти в процессе доказывания. 

45. Тактика поддержания государственного обвинения. 

46. Тактические операции как синтез оперативно-розыскных дей-

ствий и действий следственного характера. 

47. Видеозапись в расследовании преступлений и ее значение. 

48. Механизм преступления. 

49. Криминалистический анализ сокрытия преступной деятельно-

сти. 

50. Посткриминальное воздействие на доказательственную инфор-

мацию. 

51. Инсценировка преступления: сущность, виды и методы разоб-

лачения. 

52.  Использование данных криминалистики в судебном разбира-

тельстве уголовных дел. 

53. Механизм правового регулирования отводов участников уго-

ловного судопроизводства (процессуальное и криминалистическое иссле-

дование). 

54. Криминалистика и теория судебных доказательств. 

55. Теория криминалистического распознавания. 

56. Научные основы криминалистической идентификации. 

57. Сущность и виды экспертной идентификации. 

58. Следственная идентификация. 

59. Криминалистическая диагностика. 

60. Дистанционная психодиагностика личностных особенностей 

преступника. 

61. Следственное профилирование. 

62. Криминалистическая ситуалогия. 
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63. Криминалистическая теория причинности. 

64. Механизм следообразования при совершении преступлений. 

65. Противодействие расследованию преступлений и его преодоле-

ние. 

66. Криминалистические средства и методы установления личности 

при расследовании преступлений. 

67. Криминалистическое учение о признаках. 

68. Криминалистическое учение о признаках внешности. 

69. Криминалистическое учение о розыске. 

70. Криминалистическое учение о способе преступления. 

71. Криминалистическое учение о компьютерной информации и 

средствах ее обработки. 

72. Специальные знания и формы их использования в расследова-

нии преступлений. 

73. Судебно-экспертная деятельность: сущность и значение в рас-

следовании преступлений. 

74. Лингвокриминалистика, её научные основы и цели. 

75. Криминалистическое учение о фиксации доказательственной 

информации.  

76. Критерии допустимости применения криминалистических 

средств и методов. 

77. Проблемы собирания, исследования и использования идеальных 

(психических) следов. 

78. Версионный анализ в расследовании преступлений. 

79. Выдвижение и проверка версий по преступлениям, совершен-

ным преступными группами. 

80. Плановые начала криминалистической деятельности. 
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81. Основы планирования и программирования следственной дея-

тельности.  

82.  Преступная группа как объект криминалистического анализа. 

83. Психологическая судебная экспертиза преступной группы. 

84. Психологическая судебная экспертиза несовершеннолетних об-

виняемых (подозреваемых, подсудимых). 

85. Криминалистический анализ организованной преступной дея-

тельности и его использование в расследовании преступлений, совершен-

ных организованными преступными формированиями. 

86. Научная организация труда следователя. 

87. Профессиограмма следователя. 

88. Профессиональное общение в деятельности следователя. 

89. Психологические предпосылки профессиональной успешности 

следователя. 

90. Профессиональные деформации следователя и иных участников 

уголовно-процессуального исследования преступлений. 

91. Проблемы качества расследования преступлений. 

92. Следственные ошибки. 

93. Жертва преступления как объект криминалистического анализа. 

94. Тенденции развития частных криминалистических теорий (на 

примере отдельных из них). 

95.  Способ совершения преступления и возможности прогнозиро- 

вания психологических свойств неустановленного преступника. 

96. Классификация вопросов в криминалистике. 

97. Классификация вопросов в судебно-экспертной деятельности. 

98. Теоретические основы классификации вопросов в уголовно-

процессуальном исследовании преступлений. 
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99. Теоретические основы взаимодействий и взаимоотношений в 

процессе раскрытия и расследования преступлений. 

100.  Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты уча-

стия специалиста-психолога на этапе предварительного расследования пре-

ступлений. 

101. Фактор внезапности, его сущность и значение в расследовании 

преступлений. 

102. Учение о криминалистической регистрации. 

103. «Полевая» криминалистика. 

104. Научные основы криминалистической техники. 

105. Методологические основы учения о следах преступления. 

106. Злоупотребление правом в уголовном процессе. 

107. Критерии допустимости применения технико-

криминалистических средств. 

108. Актуальные проблемы использования полиграфа в расследова-

нии преступлений. 

109. Использование возможностей полиграфа в рамках тактической 

операции «Проверка показаний лица, признавшего себя виновным в совер-

шении преступления». 

110. Судебная одорология. 

111. Графология: наука или псевдонаука. 

112. Нетрадиционные методы в расследовании преступлений и кри-

терии допустимости их применения. 

113. Криминалистическая гипнология. 

114. Криминалистическая биоритмология. 

115. Методы собирания информации о личности в процессе рассле-

дования преступлений. 
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116. Дактилоскопические исследования: история и современность 

(дактилоскопическая экспертиза). 

117. Почерковедческие исследования в расследовании преступле-

ний: история и современность (почерковедческая экспертиза). 

118. Баллистические исследования: история и современность (бал-

листическая экспертиза). 

119. Холодное оружие как объект криминалистического исследова-

ния. 

120. Огнестрельное оружие как объект криминалистического иссле-

дования. 

121. Актуальные проблемы криминалистической взрывотехники на 

современном этапе. 

122. Взрывотехническая экспертиза. 

123. Речеведческие экспертизы в расследовании преступлений. 

124. Автороведческие исследования в расследовании преступлений 

(автороведческая экспертиза). 

125. Криминалистическое документоведение. 

126. Научные основы распознавания подделки в документах. 

127. Проблемы составления субъективных портретов при расследо-

вании преступлений. 

128. Современные методы идентификации человека по признакам 

внешности. 

129. Возможности использования цифровых технологий в расследо-

вании преступлений. 

130. Новейшие технические средства собирания следов преступле-

ний. 

131. Новейшие методы исследования вещественных доказательств. 

132. Генотипоскопическая экспертиза и ее возможности. 
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133. Одорологическая экспертиза. 

134. Портретная экспертиза и ее возможности. 

135. Микроследы и возможности их исследования. 

136. Роль специалиста в производстве следственных действий. 

137. Использование специальных знаний в расследовании экологи-

ческих преступлений. 

138. Использование специальных знаний в расследовании транс-

портных преступлений. 

139. Психологические аспекты деятельности судебного эксперта. 

140. Использование специальных знаний в расследовании преступ-

лений террористической направленности. 

141. Использование специальных знаний при расследовании пре-

ступлений, совершенных против половой свободы и половой неприкосно-

венности человека. 

142. Криминалистическое исследование следов биологического про-

исхождения. 

143. Использование специальных знаний в расследовании преступ-

ных нарушений правил охраны труда на производстве. 

144. Использование специальных знаний в расследовании преступ-

лений, совершенных против жизни и здоровья. 

145. Компьютерно-техническая экспертиза и ее возможности. 

146. Криминалистическое исследование поддельных денежных зна-

ков. 

147. Взрыв: собирание и исследование следов. 

148. Пожарно-техническая экспертиза и ее возможности. 

149. Психофизиологическая экспертиза и ее возможности. 

150. Автотехническая экспертиза и ее возможности. 

151. Фоно- и видеоскопические экспертизы. 
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152. Психологическая судебная экспертиза несовершеннолетних 

(подозреваемых, обвиняемых, подсудимых). 

153. Психологическая судебная экспертиза в делах о сексуальных 

преступлениях. 

154. Психологическая судебная экспертиза личности (подозреваемо-

го, обвиняемого, подсудимого) и мотивов противоправной деятельности. 

155. Психологическая судебная экспертиза в делах о происшествиях, 

связанных с управлением техникой. 

156. Психологическая судебная экспертиза преступной группы. 

157. Психологическая судебная экспертиза свидетелей и потерпев-

ших. 

158. Психологическая судебная экспертиза по фактам неправомер-

ного психического/психологического воздействия. 

159. Психологические комплексные судебные экспертизы (ком-

плексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, комплексная су-

дебная психолого-искусствоведческая экспертиза). 

160. Психолого-лингвистическая (психолингвистическая) эксперти-

за. 

161. Психологическая судебная экспертиза в делах о компенсации 

морального вреда.  

162. Посмертная психологическая судебная экспертиза. 

163. Психологическая судебная экспертиза юридически значимых 

эмоциональных состояний. 

164. Особенности фотофиксации при расследовании преступлений. 

165. Система криминалистической тактики и ее научные основы. 

166. Психологические основы криминалистической тактики. 

167. Теоретические и практические основы профессиональной защи-

ты от уголовного преследования. 
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168. Адвокат-защитник как субъект криминалистической тактики. 

169. Психологические основы успешности адвокатского расследова-

ния. 

170. Психологические основы профессиональной деятельности ад-

воката. 

171. Конфликты в деятельности адвоката-защитника. 

172. Ситуационные особенности защиты по уголовным делам и за-

щитные ситуации. 

173. Принципы тактики защиты по уголовным делам. 

174. Риск в профессиональной защите. 

175. Критерии допустимости тактических средств в профессиональ-

ной защите. 

176. Тактика профессиональной защиты по уголовным делам. 

177. Адвокат как субъект собирания, закрепления и представления  

доказательственной информации. 

178. Особенности профессиональной защиты по делам о грабеже и 

разбое. 

179. Тактика адвоката – представителя потерпевшего в уголовном 

судопроизводстве. 

180. Тактические средства: понятие, классификация и критерии до-

пустимости. 

181. Классификационный анализ категорий криминалистической 

тактики. 

182. Тактика государственного обвинения в суде первой инстанции. 

183. «Следственные хитрости» и критерии их допустимости. 

184. Тактический риск в деятельности следователя. 

185. Конфликтные ситуации на предварительном следствии (кон-

фликты в деятельности следователя). 
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186. Понятие, виды и происхождение ошибок в свидетельских пока-

заниях. 

187. Добросовестное заблуждение и ложь: проблемы диагностики 

при расследовании преступлений. 

188. Криминалистическая тактика и уголовно-процессуальный за-

кон. 

189. Тактический прием: сущность и классификация. 

190. Приемы криминалистической тактики, основанные на данных 

психологии. 

191. Использование микромимики в вербальных следственных дей-

ствиях. 

192. Криминалистическое исследование улик поведения. 

193. Тактические особенности взаимодействия следователя со сред-

ствами массовой информации. 

194. Обязательные тактические операции при расследовании пре-

ступлений. 

195. Тактическая операция «Атрибуция трупа». 

196. Тактическая операция «Проверка алиби». 

197. «Сделки» с правосудием (досудебное соглашение о сотрудниче-

стве как тактическая операция).  

198. Классификационный анализ тактических операций. 

199. Роль следственно-оперативных групп в раскрытии преступле-

ний. 

200. Тактико-психологические особенности следственного осмотра. 

201. Тактика осмотра места дорожно-транспортного происшествия. 

202. Тактика осмотра места происшествия по делам об авиационных 

катастрофах. 
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203. Тактические особенности следственного осмотра компьютер-

ных объектов. 

204. Тактические особенности следственного осмотра религиозных 

сооружений и предметов религиозного культа. 

205. Освидетельствование: правовые основы и проблемы правопри-

менения. 

206. Тактические особенности допроса при добросовестном заблуж-

дении допрашиваемого. 

207. Тактика допроса малолетних и несовершеннолетних лиц. 

208. Тактика допроса рецидивистов и профессиональных преступни-

ков. 

209. Тактико-психологические особенности организации и произ-

водства следственного допроса. 

210. Тактика обыска. 

211. Тактические особенности обыска в форме специальной опера-

ции.  

212. Использование нетрадиционных средств и методов допроса. 

213. Убеждение и принуждение в тактической структуре допроса: 

проблемы целесообразности и допустимости. 

214. Свобода в выборе тактики допроса: тактико-этический анализ. 

215. Использование «слабых мест» в психике допрашиваемого, 

«следственные хитрости» и иные дискуссионные приемы тактики допроса. 

216. Тактика очной ставки. 

217. Тактико-психологические основы предъявления для опознания. 

218. Актуальные проблемы предъявления людей для опознания. 

219. Дискуссионные проблемы предъявления для опознания. 

220. Тактика следственного эксперимента. 

221. Тактика проверки показаний на месте. 
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222. Тактика назначения судебных экспертиз. 

223. Тактика назначения и производство судебных экспертиз при 

расследовании преступлений отдельных видов. 

224. Цифровое алиби и особенности его проверки. 

225. Тактика производства отдельных следственных действий при 

расследовании отдельных видов и групп преступлений. 

226. Тактика взаимодействия следователя с общественностью и ис-

пользования средств массовой информации при расследовании преступле-

ний. 

227. Тактика взаимодействия следователя с работниками органов до-

знания при расследовании отдельных видов преступлений. 

228. Тактические особенности задержания. 

229. Следственные действия: вопросы криминалистической класси-

фикации. 

230. Повторные следственные действия: криминалистический ана-

лиз. 

231. Тактика преступной деятельности. 

232. Тактические приемы и операции при расследовании преступле-

ний, совершенных преступными группами. 

233. Тактика судебного следствия. 

234. Криминалистическая методика как раздел криминалистики: от 

истории к современности. 

235. Виды (классификация) криминалистических методик расследо-

вания. 

236. Механизм следообразования как структурирующее начало кон-

струирования криминалистической методики. 
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237. Криминалистическая характеристика преступлений как катего-

рия криминалистической методики расследования преступлений отдельных 

видов и групп. 

238. Соотношение криминалистической методики с иными катего-

риями криминалистической науки. 

239. Криминалистическая методика раскрытия и расследования 

насильственных преступлений. 

240. Криминалистический анализ преступлений, совершаемых в от-

ношении малолетних. 

241. Криминалистический анализ расследования детоубийств. 

242. Особенности расследования преступлений, совершаемых в от-

ношении малолетних лиц. 

243. Использование специальных знаний при расследовании дето-

убийств. 

244. Криминалистический анализ преступлений против половой 

свободы и половой неприкосновенности, совершаемых в отношении мало-

летних. 

245. Расследование убийств малолетних и несовершеннолетних. 

246. Особенности расследования убийств, сопряженных с сокрытием 

трупа. 

247. Особенности расследования убийств, связанных с завладением 

жильем граждан. 

248. Методика расследования убийств, связанных с падением потер-

певшего с высоты. 

249. Судебно-медицинские и криминалистические идентификацион-

ные исследования при расследовании убийств. 

250. Расследование убийств водителей автотранспорта, совершен-

ных из корыстных побуждений. 



30 
 

251. Методика расследования убийств, связанных с изъятием орга-

нов и тканей для трансплантации. 

252. Серийные убийства как объект криминалистического анализа. 

253. Серийные убийства как объект исследования психологии, пси-

хиатрии и криминалистики. 

254. Методика расследования изнасилований. 

255. Методика расследования ненасильственных сексуальных пре-

ступлений. 

256. Серийные изнасилования как объект криминалистического ана-

лиза. 

257. Методика расследования преступлений, связанных с вовлечени-

ем несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 

действий. 

258. Методика расследования преступлений против государственной 

безопасности. 

259. Ятрогенные преступления как объект криминалистического 

анализа. 

260. Методика расследования преступлений против жизни и здоро-

вья, совершаемых участниками неформальных групп (движений). 

261. Методика расследования убийств, совершенных в открытых 

столкновениях преступных групп. 

262. Криминалистический анализ преступлений террористической 

направленности. 

263. Выявление и расследование преступлений, связанных с прости-

туцией. 

264. Криминалистический анализ фальшивомонетничества. 

265. Особенности расследования фальшивомонетничества. 

266. Криминалистический анализ способов мошенничества. 
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267. Особенности расследования мошенничества (отдельных подви-

дов мошенничества). 

268. Расследование мошенничества, совершенного в сфере экономи-

ки и финансов. 

269. Особенности расследования отдельных видов корыстно-

насильственных преступлений. 

270. Расследование вооруженных разбоев и бандитизма 

271. Криминалистический анализ коррупционных преступлений. 

272. Методика расследования взяточничества. 

273. Расследование автотранспортных преступлений. 

274. Криминалистический анализ и особенности расследования пре-

ступлений, совершаемых на железнодорожном транспорте. 

275. Криминалистический анализ преступлений, совершаемых ли-

цами с аномалиями психики. 

276. Особенности расследования преступлений, совершаемых в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

277. Криминалистический анализ и особенности расследования пре-

ступлений, совершаемых в отношении иностранных граждан. 

278. Криминалистический анализ и особенности расследования по-

хищения человека (людей). 

279. Особенности расследования изнасилований, совершенных 

группой подростков. 

280. Методика расследования криминальных пожаров. 

281. Криминалистический анализ и особенности расследования пре-

ступлений, совершаемых в Вооружённых силах Российской Федерации. 

282. Криминалистический анализ и особенности расследования пре-

ступлений, совершенных военнослужащими в районах военных конфлик-

тов. 
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283. Особенности расследования преступлений, связанных с неза-

конным оборотом наркотических средств. 

284. Особенности расследования преступлений, совершенных груп-

пой лиц. 

285. Криминалистический анализ и особенности расследования эко-

логических преступлений. 

286. Особенности расследования преступных нарушений правил 

безопасности на производстве. 

287. Раскрытие и расследование преступлений «по горячим следам». 

288. Расследование нераскрытых преступлений прошлых лет. 

289. Особенности расследования преступлений, совершенных несо-

вершеннолетними (на примере отдельного вида преступлений). 

290. Методика расследования торговли людьми. 

291. Расследование преступлений, сопряженных с отчуждением жи-

лья граждан. 

292. Особенности производства следственных действий при рассле-

довании компьютерных преступлений.  

293. Особенности расследования преступлений, совершенных с ис-

пользованием взрывных устройств. 

294. Расследование отдельных видов преступлений, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

295. Криминалистический анализ преступлений, совершаемых со-

трудниками правоохранительных органов. 

296. Особенности расследования должностных преступлений, со-

вершаемых сотрудниками правоохранительных органов. 

297. Особенности расследования фальсификации доказательств. 

298. Криминалистический анализ преступлений, совершаемых ме-

дицинскими работниками. 
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299. Методика расследования преступлений, совершенных судеб-

ными приставами. 

300. Расследование отдельных видов преступлений, совершаемых в 

сфере экономической деятельности (на примере отдельных видов). 

301. Методика расследования преступлений, связанных с незакон-

ным использованием пластиковых карт. 

302. Расследование налоговых преступлений.  

303. Расследование побегов из мест лишения свободы. 

304. Расследование преступлений, совершаемых в сфере компью-

терной информации. 

305. Криминалистические особенности расследования мошенниче-

ства, совершенного в сети Интернет. 

306. Расследование преступлений против половой неприкосновенно-

сти несовершеннолетних, совершенных посредством глобальной сети «Ин-

тернет». 

307. Расследование преступлений, связанных с распространением 

материалов экстремистского характера в сети Интернет. 

308. Особенности расследования самоубийств. 

309. Социальные сети как источник криминалистически значимой 

информации. 

310. Расследование преступлений, совершаемых организованными 

преступными формированиями. 

311. Современные методы расследования преступлений. 
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Указания по выполнению магистерской диссертации  

 

Общие положения 

Выпускная квалификационная работа в форме магистерской диссер-

тации является обязательной формой итоговой государственной аттестации 

магистранта. 

Магистерские диссертации выполняются магистрантом, начиная с 

первого года обучения в магистратуре, самостоятельно в течение всего пе-

риода обучения, в том числе в период прохождения практики. Написание и 

защита магистерской диссертации производится в сроки, установленные 

учебным планом программы магистратуры «Криминалистика; судебно-

экспертная, оперативно-розыскная и адвокатская деятельности». 

Научным руководителем магистерской диссертации назначается 

имеющий учёную степень преподаватель кафедры криминалистики либо 

приглашенный специалист, который выполняет соответствующие обязан-

ности на условиях почасовой оплаты или на общественных началах. В от-

дельных случаях по просьбе научного руководителя магистерской диссер-

тации магистранту руководителем магистерской программы может быть 

назначен консультант. 

Обязанности руководителя магистерской диссертации 

Руководитель: 

1. Оказывает практическую помощь магистранту в выборе темы и 

разработке его плана. 

2. Выдаёт задание и контролирует его выполнение в соответствии 

с графиком (Приложение 2). 

3. Оказывает помощь в выборе методики проведения исследова-

ния. 
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4. Дает консультацию по подбору литературных источников и от-

бору фактических материалов, необходимых для выполнения работы. 

5. Осуществляет систематический контроль за ходом выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

6. Допускает работу к предзащите, указывая процент готовности 

работы. 

7. Контролирует подготовку выступления на предзащиту работы. 

8. После выполнения выпускной квалификационной работы даёт 

оценку качества его выполнения и соответствия требованиям, предъявляе-

мым к нему, для чего оформляет отзыв на магистерскую работу (Приложе-

ние 3). 

9. Готовит магистранта к защите им в комиссии ГАК выпускной 

квалификационной работы - консультирует по докладу, презентации и ил-

люстративным материалам к защите. 

10. После получения окончательного варианта научный руководи-

тель составляет письменный отзыв, в котором всесторонне характеризует 

качество выпускной квалификационной работы, отмечает ритмичность вы-

полнения в соответствии с графиком, добросовестность, определяет степень 

самостоятельности, активности и творческого подхода, проявленные сту-

дентом в период написания выпускной квалификационной работы, и реко-

мендует оценку. 

11. В случае если отзыв научного руководителя на магистерскую 

работу будет отрицательным, то кафедра, руководствуясь требованиями, 

предъявляемыми к магистерским работам, отзывом научного руководителя, 

внешней рецензией решает вопрос о допуске выпускной квалификационной 

работы к защите в ГАК. 

Магистерская диссертация должна представлять собой логически за-

вершенную работу, связанную с решением задач того вида деятельности, к 
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которому готовится магистрант (профессиональной, научно-

исследовательской, педагогической, аналитической, организационно-

управленческой). 

Магистерская диссертация должна содержать самостоятельное и ори-

гинальное решение задач, определенных в работе. Оригинальность решения 

задач должна быть отражена в виде выводов в заключении магистерской 

диссертации. 

Самостоятельность и оригинальность выполнения магистерской дис-

сертации подтверждается магистрантом в порядке, установленном дей-

ствующими рекомендациями по подготовке и проверке магистерских дис-

сертаций на предмет выявления плагиата. 

При выполнении магистерской диссертации магистрант должен пока-

зать 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. 

При защите магистерской диссертации в обязательном порядке учи-

тывается уровень речевой культуры магистранта. 

Примерная рекомендуемая тематика магистерских диссертаций при-

ведена в пособии в предыдущем разделе. 

Определяя примерную тематику магистерских диссертаций, руково-

дитель магистерской программы учитывает теоретическое и практическое 

значение включаемых в нее проблем. Отдельные темы предусматривают 

написание обучающимися работ по научным проблемам или вопросам, ко-

торые являются недостаточно изученными или дискуссионными.  
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Тематика магистерских диссертаций доводится до сведения маги-

странтов первого года обучения не позднее октября текущего учебного го-

да. 

Целями написания магистерской диссертации являются: 

- выявление уровня квалификации и подготовленности выпускника к 

самостоятельному решению задач в выбранной сфере профессиональной 

деятельности; 

- развитие навыков самостоятельной работы, овладение методикой 

исследования и анализа при решении разрабатываемых проблем и вопро-

сов; 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и 

практических навыков по направлению подготовки и применение их при 

решении конкретных научных и прикладных задач; 

- разработка практико-ориентрованных предложений по совершен-

ствованию расследования, судебно-экспертной деятельности, оперативно-

розыскной деятельности, адвокатской деятельности. 

Для достижения поставленных целей магистрант должен решить 

следующие взаимосвязанные задачи: 

- определить вид профессиональной деятельности и направление ис-

следования в рамках магистерской программы; 

- выбрать тему выпускной квалификационной работы, составить план 

работы, согласовать его с научным руководителем, оформить задание на 

выполнение магистерской работы (в соответствии с Приложением 2); 

- обосновать актуальность выбранной темы магистерской диссерта-

ции, сформулировать цель и задачи, определить предмет и объект исследо-

ваний; 

- провести теоретическое исследование по обоснованию гипотезы 

научной идеи и сущности изучаемого явления или процесса; 
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- обосновать методы и методику анализа изучаемого явления или 

процесса, выявить тенденции и закономерности его развития на основе эм-

пирических данных; 

- изучить и проанализировать теоретические и методические положе-

ния, статистические материалы, справочную литературу и законодательные 

акты в соответствии с выбранной темой диссертации и определить целесо-

образность их использования в ходе исследований; 

- оценить целесообразность использования для достижения цели дис-

сертации математических, статистических и логико-структурных методов 

изучения объектов исследования; 

- по результатам научных исследований обосновать научную новизну 

диссертации; 

- оформить результаты магистерской диссертации в соответствии с 

действующими стандартами и требованиями на факультете. 

 

 

Выбор темы магистерской диссертации 

Тематика магистерских диссертаций должна быть направлена на ре-

шение профессиональных, конкретных практических задач в сфере дея-

тельности в соответствии с магистерской программой. 

Общими требованиями к магистерской диссертации являются: 

- актуальность темы исследования; 

- научная новизна результатов; 

- научная значимость защищаемых положений; 

- достоверность полученных результатов; 

- практическая значимость; 

- самостоятельность подхода к раскрытию темы; 

- наличие собственной точки зрения; 
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- умение пользоваться методами научного исследования; 

- степень обоснованности выводов и рекомендаций; 

- грамотное оформление. 

Тематика магистерских диссертаций ежегодно утверждается кафед-

рой криминалистики. Тематика магистерских диссертаций учитывает по-

требности потенциальных работодателей. 

Магистрант может выбрать тему из рекомендованной тематики, либо, 

с предварительного согласия научного руководителя, предложить соб-

ственную тему, предоставив руководителю магистратуры обоснование це-

лесообразности ее разработки. Написание двух и более работ на одну тему 

не рекомендуется. Магистрантам рекомендуется выбирать тему магистер-

ской диссертации исходя из того, в какой области практической деятельно-

сти они работают, либо планируют работать. 

Выбор темы магистерской диссертации предварительно согласовыва-

ется магистрантом с научным руководителем и утверждается на заседании  

кафедры криминалистики по письменному заявлению магистранта. 

Кафедра обеспечивает прохождение преддипломной практики маги-

странтов в соответствии с выбранной магистрантом темой магистерской 

диссертации. 

Выбор и утверждение темы магистерской диссертации должны быть 

произведены магистрантами первого года обучения не позднее октября те-

кущего учебного года. 

Магистрант вправе выбрать любую из предложенных тем для написа-

ния выпускной квалификационной работы. Если же его исследовательские 

интересы находятся за пределами примерного перечня тем, но в плоскости 

другой проблематики кафедры, он может самостоятельно сформулировать 

тему исследования, заблаговременно согласовав её с научным руководите-

лем с представлением необходимого обоснования целесообразности ее раз-



40 
 

работки не позднее первого месяца первого года обучения. 

Если одна и та же тема выбрана несколькими магистрантами, то ру-

ководитель магистерской программы может дать возможность написания 

магистерских работ у разных руководителей или оставить её только за теми 

магистрантами, которые наиболее аргументировано обосновали свой вы-

бор. 

Выбор темы магистерской диссертации завершается оформлением за-

дания (плана) на магистерскую работу, которое магистрант подписывает у 

научного руководителя (Задание на магистерскую работу - Приложение 2). 

Изменение темы магистерской диссертации возможно по письменному за-

явлению магистранта на имя заведующего кафедрой, заверенного научным 

руководителем, но не позднее 3-х месяцев до даты защиты магистерских 

диссертаций. 

 

Структура и содержание основных разделов магистерской диссертации  

Магистерская диссертация - самостоятельная научная творческая ра-

бота студента. Объём выпускной квалификационной работы рекомендуется 

не менее 80 и не более 100 страниц машинописного текста. Список исполь-

зованных источников и приложения выносятся за пределы этого объёма. 

Особое внимание следует обратить на недопустимость переписывания по-

ложений нормативных актов, федеральных правил и стандартов с целью 

увеличения объема ВКР. 

Излагать материал в работе следует чётко, ясно, от третьего лица. 

Например: «Автором было проведено исследование...» 

В каждой главе должно быть 2-4 параграфа. Содержание отдельных 

структурных частей работы должно чётко соответствовать наименованиям 

глав и параграфов. Не рекомендуется для главы или параграфа избирать 
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наименование магистерской диссертации. Соответственно наименование 

главы или параграфа не должно быть шире наименования работы. 

Независимо от избранной темы магистерская диссертация должна 

включать: 

1. Титульный лист - оформляется по образцу, приведенному в 

Приложении 5. 

2. Задание на выполнение магистерской диссертации - оформля-

ется по образцу, приведенному в Приложении 2 на основании заявления на 

утверждение темы магистерской диссертации. 

3. Содержание - включает порядок расположения отдельных ча-

стей магистерской диссертации (глав и параграфов) с указанием страниц, на 

которых соответствующий раздел начинается. При этом заголовки и их 

рубрикационные индексы должны быть приведены в строгом соответствии 

с текстом. 

4. Перечень сокращений, символов и обозначений – необязатель-

ный раздел. Малораспространённые сокращения, если они употребляются 

более трёх раз, допустимо выделять на отдельном листе. Если такие сокра-

щения, условные обозначения, символы, единицы, термины повторяются 

менее трех раз, отдельный список не составляют, а расшифровку дают 

непосредственно в тексте при первом упоминании. 

Перечень должен располагаться столбцом. Слева в алфавитном по-

рядке приводят сокращения, условные обозначения, символы, единицы и 

термины, справа - их детальная расшифровка. 

5. Введение - это вступительная часть магистерской работы, в ко-

торой рассматриваются основные тенденции изучения и развития пробле-

мы, анализируется её актуальное состояние, обосновывается теоретическая 

и практическая актуальность проблемы, формулируются цель и задачи ис-

следования, даётся краткая характеристика объекта исследования, исходной 
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нормативной и научной базы и другой информации, используемой в работе. 

Объём введения - 3-5 страниц печатного текста. 

По содержанию в нём должны быть представлены: 

- актуальность исследования, которая определяется несколькими 

факторами: необходимостью дополнения теоретических построений, отно-

сящихся к изучаемой проблеме; потребностью науки в новых правовых 

подходах, в совершенствовании используемых методов расследования или 

конкретных экспертных методик и т. п; 

- степень разработанности темы показывает уровень изученности 

заявленной проблематики в научной литературе, а также направления науч-

ных исследований в рамках разрабатываемой темы; 

- научная новизна - это признак, наличие которого дает автору право 

на использование понятия «впервые» при характеристике полученных им 

результатов и проведенного исследования в целом. Для криминалистки, су-

дебно-экспертной, оперативно-розыскной и адвокатской деятельности 

научная новизна проявляется в наличии теоретических положений, которые 

впервые сформулированы, содержательно обоснованы, методических реко-

мендаций, которые внедрены в практику и оказывают существенное влия-

ние на достижение новых практических результатов. Новыми могут быть 

только те положения диссертационного исследования, которые способ-

ствуют дальнейшему развитию науки в целом или отдельных ее направле-

ний; 

- цель исследования - это желаемый конечный результат исследова-

ния. Цели работы могут быть разнообразными, (определение характеристи-

ки явлений, не изученных ранее, мало изученных, противоречиво изучен-

ных; выявление взаимосвязи явлений; изучение динамики явления; обоб-

щение, выявление общих закономерностей, создание классификации, типо-
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логии; создание методики; адаптация методик, т. е. приспособление имею-

щихся методик для использования их в решении новых проблем); 

- задачи исследования - это выбор путей и средств достижения цели в 

соответствии с выдвинутой гипотезой; 

- объектом исследования могут выступать нормативные акты, экс-

пертные методики, криминалистическая техника, феномены и результаты 

процессуальной деятельности; 

- предмет исследования - это всегда определённые свойства объекта, 

их соотношение, зависимость объекта и свойства от каких-либо условий. 

Характеристики предмета измеряются, определяются, классифицируются. 

Предметом исследования могут быть явления в целом, отдельные их сторо-

ны, аспекты и отношения между отдельными сторонами и целым; 

- методология исследования представляет собой описание совокупно-

сти использованных в работе методов исследовательской деятельности для 

разработки предмета исследования, достижения его цели и решения постав-

ленных задач; 

- практическая значимость исследования (темы) зависит от того, ка-

кой характер имеет конкретное научное исследование. Если магистерская 

диссертация будет носить методологический характер (теоретическое ис-

следование), то её практическая значимость может проявиться в публика-

ции основных результатов исследования в научных статьях; апробации ре-

зультатов исследования на научно-практических конференциях; в исполь-

зовании научных разработок в учебном процессе высших и средних учеб-

ных заведений; в участии в разработке государственных и региональных 

программ развития. 

Если же магистерская диссертация будет носить прикладной харак-

тер, то её практическая значимость может проявить себя в наличии научно 

обоснованных и апробированных в результате исследовательской работы 
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системы методов и средств совершенствования раскрытия и расследования 

преступлений, экспертной и адвокатской деятельности. Сюда же относятся 

исследования по научному обоснованию новых и развитию действующих 

систем, методов и средств того или иного вида деятельности. 

Заявленная тема работы должна быть полностью раскрыта. Оставле-

ние без рассмотрения важных для практики или понимания темы вопросов 

является серьёзной ошибкой, влияющей на оценку работы.  

Если какой-либо вопрос невозможно рассмотреть ввиду ограниченно-

сти объёма исследования, то это нужно оговорить во введении.  

Формы внедрения научных результатов методического характера мо-

гут быть весьма различны. Основные из них: 

- нормативные и методические документы, которые утверждены или 

рекомендованы к использованию заинтересованными организациями; 

- рекомендации по совершенствованию систем раскрытия и расследо-

вания преступлений; 

- - предложения по совершенствованию судебно-экспертных методов 

исследования и т.д. 

 

Глава 1. Теоретические и методические основы изучения проблемы 

В первой главе оценивается степень изученности исследуемой про-

блемы, рассматриваются вопросы, теоретически и практически решённые и 

дискуссионные, по-разному освещаемые в научной литературе. В процессе 

изучения проблемы необходимо высказать и обосновать свою точку зрения. 

В разделе даётся обзор литературы, передового отечественного и за-

рубежного опыта по проблеме, формулируется концепция исследования. 

Для более полного раскрытия теоретико-методологических основ маги-

странты могут в отдельном параграфе первой главы представить результа-

ты оценки степени применимости общенаучных подходов и методов позна-
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ния (системного и комплексного подходов, исторического и логического 

подходов, методов моделирования и пр.) в процессе исследования вопро-

сов, выступающих в качестве предмета магистерской диссер-

тации. Обосновывается конкретная методика анализа проблемы. 

На основе проведённого обзора литературы раскрывается содержание 

и взаимосвязь основных категорий и понятий по исследуемой проблемати-

ке. 

Формулируется проблема исследования и выдвигаются основные ги-

потезы. 

 

Глава 2. Анализ изучаемой проблемы 

Во второй главе раскрываются конкретные формы проявления сущ-

ности рассматриваемых категорий, системы и механизмы их применения и 

функционирования. Раскрытие этих вопросов производится на основе прак-

тических данных конкретного учреждения (Следственного комитета, су-

дебно-экспертного подразделения/учреждения, адвокатской организации и 

т. д.).  

В первом параграфе второй главы возможно представить краткую ха-

рактеристику исследуемого учреждения/организации. 

В одном из параграфов второй главы для исследования проблемы, 

теоретически описанной в первой главе, анализируются практические ас-

пекты ее проявления в конкретном учреждении/организации. 

Практические материалы для исследования должны быть достаточно 

полными и достоверными.  

 

Глава 3. Разработка рекомендаций и обоснование мероприятий по 

решению исследуемой проблемы 
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В этой главе, опираясь на теоретические исследования, результаты 

анализа и практический опыт, следует обосновать рекомендации и меро-

приятия по решению поставленной проблемы. 

Рекомендации и предложения магистранта должны: 

- опираться на результаты проведенного во второй главе практи-

ческие исследования и на теоретические и методические положения, изло-

женные в первой главе; 

- быть конкретными, реальными, комплексными, в меру риско-

ванными, совместимыми с внешней средой, хорошо структу-

рированными, целесообразна их группировка; 

- учитывать передовой отечественный и зарубежный опыт, ос-

новные тенденции его развития; 

- иметь практическую ценность; 

- отражать отраслевую, территориальную и организационную 

специфику изучаемой проблемы. 

Необходимо наметить пути совершенствования изучаемой проблемы, 

оптимизации системы, повышения инновационного потенциала, обосновы-

ваются и принимаются решения, обеспечивающие реализацию цели и задач 

магистерской диссертации. 

 

Заключение 

Заключение как самостоятельный раздел магистерской диссертации 

должно содержать краткий обзор основных аналитических выводов прове-

дённого исследования и описание полученных в ходе него результатов. 

Изложение по разделам должно быть логичным с точки зрения вы-

бранной и обоснованной магистрантом методологии исследования, что поз-

волит оценить его научный уровень. При этом в заключении должны быть 

отражены не только итоговые результаты проведённых исследования, ана-
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лиза и оценки, а также наиболее интересные рекомендации и предложения 

магистранта. Особый акцент делается на наиболее существенных результа-

тах, полученных в ходе написания магистерской диссертации лично маги-

странтом. 

В целом, представленные в заключении выводы и результаты иссле-

дования должны последовательно отражать решение всех задач, поставлен-

ных магистрантом в начале работы (во введении), что позволит оценить за-

конченность и полноту проведенного исследования. Объём заключения 

может составлять 3-5 страниц печатного текста. 

 

Список использованных источников 

Подбор источников по теме магистерской диссертации осуществляет-

ся магистрантом самостоятельно. Научный руководитель лишь помогает 

ему определить основные направления работы, указывает наиболее важные 

научные источники, которые следует использовать при её написании, разъ-

ясняет, где их можно найти. 

Источники в списке литературы располагаются в алфавитном порядке 

относительно заголовка соответствующей источнику библиографической 

записи. При этом независимо от алфавитного порядка впереди идут норма-

тивные акты.  

Исходя из этого, можно считать устоявшимся правилом следующий 

порядок расположения источников: 

- нормативные акты; 

- книги, монографии, диссертации; 

- печатная периодика; 

- источники на электронных носителях локального доступа; 

- источники на электронных носителях удаленного доступа (т. е. ин-

тернет-источники). 
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В каждом разделе сначала идут источники на русском языке, а потом 

- на иностранных языках (также в алфавитном порядке). 

Нормативные акты располагаются в следующем порядке: 

- Конституция России 

- международные акты, ратифицированные Россией, причем сначала 

идут документы ООН; 

- кодексы; 

- федеральные законы; 

- указы Президента России; 

- постановления Правительства России; 

- приказы, письма и пр. указания отдельных федеральных мини-

стерств и ведомств; 

- законы субъектов России; 

- распоряжения губернаторов; 

- распоряжения областных (республиканских) правительств; 

- судебная практика (т.е. постановления Верховного и прочих судов 

России); 

- законодательные акты, утратившие силу. 

Список должен содержать сведения об источниках, использованных 

при написании магистерской диссертации. Каждый включённый в такой 

список литературный источник должен иметь отражение в рукописи дис-

сертации. Если магистрант делает ссылку на какие-либо заимствованные 

факты или цитирует работы других авторов, то он должен обязательно ука-

зать в ссылке, откуда взяты приведённые материалы. Не следует включать в 

библиографический список работы, на которые нет ссылок в тексте диссер-

тации, и которые фактические не были использованы. Не рекомендуется 

включать в этот список энциклопедии, справочники, научно-популярные 

книги, газеты.  



49 
 

Список использованных источников должен включать не менее 50 

наименований источников. 

Список используемой литературы составляется в соответствии с тре-

бованиями Национального стандарта РФ ГОСТ Р 7.0.11-2011. 

Пример оформления приведен в приложении 6. 

 

Проверка в системе «Антиплагиат» 

Для допуска на предзащиту и защиту работа должна пройти обследо-

вание в системе «Антиплагиат» и получить отметку ответственного лица 

кафедры о проценте авторского текста. 

Требования: магистрант допускается к предзащите/защите магистер-

ской работы, если процент оригинального текста не менее 65%. Если доля 

оригинального текста в пределах 60-64%, то магистрант обязан доработать 

текст и повторно отправить его на проверку не позднее 2-х недель до защи-

ты. При оригинальности текста менее 60% магистрант не допускается к 

предзащите/защите. 

 

Приложения магистерской диссертации 

Приложения включают вспомогательный материал, таблицы, схемы, 

рисунки, фотографии и др. Приложения располагаются в порядке появле-

ния ссылок на них в тексте основных разделов. 

В приложения могут быть включены: 

- таблицы и графики, содержащие исходные и вспомогательные циф-

ровые данные; 

- математические расчеты, формулы; 

- схемы, рисунки; 

- инструкции, методики, разработанные или использованные в процес-

се выполнения работы; 
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- анкеты, тесты; 

иллюстрации вспомогательного характера и др. 

 

Отзыв научного руководителя магистерской диссертации 

Оформляется по образцу, приведенному в Приложении 3. 

Отзыв печатается с двух сторон листа. 

Предоставляется в файле для бумаг. 

 

Рецензия на магистерскую диссертацию 

Оформляется по образцу, приведенному в приложении 4. 

Рецензия печатается с двух сторон листа. 

Предоставляется в файле для бумаг. 

 

Общий алгоритм выполнения ВКР (магистерской диссертации) 

1. Определение тема магистерской диссертации 

2. Разработка и согласование графика написания работы 

3.  Получение и заполнение бланка задания на магистерскую дис-

сертацию согласно своей теме, подписание задания у научного руководите-

ля и утверждение задания у заведующего кафедрой. 

4. Выполнение магистерской диссертации согласно графику, со-

гласованному с научным руководителем. 

5. Проверка работы в электронном формате в системе «Антипла-

гиат». 

6. Получение отзыва от руководителя ВКР. 

7. Получение рецензии от рецензента. 

8. Переплёт окончательной версии работы. 

9. Подготовка доклада и раздаточного материала. 

10. Защита магистерской диссертации. 
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Непредоставление магистерской диссертации на кафедру в установ-

ленный срок без уважительной причины может являться основанием для 

недопуска обучающегося к ее защите в текущем учебном году. 

Основаниями для недопуска к защите магистерской диссертации 

научным руководителем или заведующим кафедрой также могут являться: 

- несоответствие работы требованиям, предъявляемым к оформлению, 

в том числе оформлению титульного листа, несоблюдение действующих 

стандартов для библиографических описаний; 

- использование в работе устаревших нормативных актов; 

- небрежности в оформлении и написании, наличие большого количе-

ства исправлений, зачеркнутого или нечитаемого текста, грязи; 

- наличие плагиата, то есть использование текста, идей других авто-

ров без соответствующих ссылок, либо непредставление магистрантом на 

кафедру справки об отсутствии в работе плагиата; 

- обнаружение фактов, доказывающих несамостоятельность работы - 

например, соответствие содержания магистерской диссертации квалифика-

ционным работам прошлых лет. 

Структура выступления (доклада) на защите магистерской диссер-

тации 

1. Актуальность темы исследования: 

магистрант в начале этого подраздела должен с использованием ряда 

доказательств обосновать актуальность темы исследования (дать ответ на 

вопрос: «Почему или в связи с чем данная тема исследования является ак-

туальной?». Магистрант приводит в 4-5 таких доказательств. 

Затем магистрант оценивает степень разработанности темы исследо-

вания, при этом вначале указываются отечественные и зарубежные учёные, 

которые внесли существенный вклад в разработку проблем в этой области 
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исследований. В состав этого перечня учёных включаются помимо иссле-

дователей, внесших личный вклад в разработку проблемы, также руководи-

тели ведущих научных школ, в которых исследовались эти вопросы. 

После перечня учёных указываются проблемные вопросы, которые 

ещё являются не разработанными в рамках выбранной темы исследования 

(как правило, поднимаемые вопросы должны корреспондировать с основ-

ными разделами магистерской диссертации). 

В конце этого подраздела можно указать научное направление, в со-

ответствии с которым выполнена данная диссертация. 

2. Цель и задачи исследования: 

цель диссертационной работы формулируется одним предложением. 

Целью работы должен являться не процесс (исследование, обоснование, 

разработка, развитие и пр.), а результат (теоретико-методологические и ор-

ганизационно-методические положения, концепция, механизм, подходы к..., 

методика, методы и процедуры, прочее). Этот результат получается в ре-

зультате обоснования, разработки .... 

Исходя из цели исследования, в работе поставлены следующие зада-

чи… Задач должно быть не меньше числа параграфов в диссертации. Фор-

мулирование задач должно начинаться с глагола - активного действия (си-

стематизировать, уточнить, предложить, дать оценку, выявить закономер-

ности или тенденции, обосновать, составить модель, сформулировать, кри-

тически оценить, раскрыть, определить, обобщить и пр.). Нельзя использо-

вать глаголы изучить и рассмотреть! 

3. Предмет и объект исследования: 

описание предмета исследования - чрезвычайно важная часть выступ-

ления. Предмет исследования должен быть чётко очерчен и кратко сформу-

лирован (например, теоретико-методологические и организационно-
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методические проблемы), затем даётся расшифровка того, что входит в 

предмет исследования. 

При формулировании предмета исследования необходимо отбросить 

те аспекты (вопросы), которые не были исследованы в магистерской дис-

сертации (в этом случае можно ссылаться на то, что задаваемые оппонен-

том, рецензентом и прочими заинтересованными лицами вопросы не входят 

в предметную область исследования). 

4. Теоретическая и методологическая основа исследования: 

раскрывается, какие теоретические положения являлись основой дис-

сертационной работы, какие источники данных подвергались исследованию 

(отечественная и переводная научная и учебно-методическая литература, 

зарубежные источники в оригинале, материалы научно-практических кон-

ференций и семинаров, законодательные и нормативные акты, методиче-

ские и проектные материалы, прочее). 

Описывается, что включается в аппарат исследования (общенаучные 

методы, подходы и концепции: дедукция и индукция, анализ и синтез, ком-

плексность и системность, формализация и моделирование, наблюдение, 

сравнение и эксперимент, исторический и логический подходы, концепция 

жизненных циклов системы и пр.). 

Даётся расшифровка, что включается в методику исследования (в том 

числе описываются частные методы исследования). 

5. Научная новизна работы: 

научная новизна формулируется одним предложением. При изложе-

нии научной новизны должны использоваться следующие обороты: «реше-

ние задач [теоретических и организационно-методических проблем]...., 

имеющих существенное значение для» или «представлены научно обосно-

ванные … разработки по ...., имеющие существенное значение для…». 
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Далее необходимо перечислить наиболее важных научных результа-

тов, полученных в процессе исследования. Причем научные результаты не 

должны слово в слово совпадать с задачами исследования, их число может 

быть чуть меньше, чем число задач. Однако следует стремиться, чтобы в 

каждом параграфе магистерской диссертации присутствовали элементы 

научной новизны (в противном случае, зачем тогда его писать, если в нём 

нет научных результатов). 

Научные результаты должны быть сформулированы таким образом, 

чтобы у слушателей не возникло сомнений в их достоверности. Для этого 

каждый научный результат должен отвечать принципам оригинальности и 

полноты раскрытия. 

6. Практическая значимость исследования: 

в этой части выступления помимо общих фраз о практической значи-

мости должны быть перечислены конкретные положения магистерской 

диссертации, которые обладают ярко выраженной практической значимо-

стью (рекомендуется указать сферу применения этих положений и степень 

их востребованности в практической деятельности). 

Если у магистранта имеются опубликованные работы, в выступлении 

необходимо отразить публикацию материалов исследования с предостав-

ление копий публикаций. 

 

Процедура предварительной экспертизы магистерской диссертации 

на кафедре (предзащита) 

По инициативе руководителя магистерской программы кафедра впра-

ве назначать предзащиту магистерских диссертаций, проводимой комисси-

ей по предзащите. 

День, время и место проведения предварительной защиты работы 

определяется распоряжением по кафедре. 
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Состав комиссии по предзащиты: 

- председатель комиссии - руководитель магистерской програм-

мы; 

- не менее 3-х представителей кафедры (рекомендуется привле-

кать на предзащиту профессоров и/или доцентов кафедры); 

- научный руководитель магистерской диссертации; 

- магистрант, подготовивший магистерскую диссертацию; 

- секретарь комиссии. 

Комиссия проверяет соответствие темы работы и её содержания, Ф. 

И. О. руководителя данным соответствующего приказа, знакомится с отзы-

вом научного руководителя на работу, текстом выступления студента, про-

веряет комплектность работы, наличие и оформление сопроводительных 

документов (титульный лист, задание на выполнение работы, график вы-

полнения работ, отзыв научного руководителя, список используемой лите-

ратуры), соответствие оформления работы методическим рекомендациям, 

соответствие оглавления основному тексту работы, знакомится с демон-

страционными материалами. 

Комиссия проверяет соответствие представленной магистрантом 

электронной версии работы бумажному варианту, правильность названия 

электронных файлов их форматов. 

При отсутствии электронной версии работы магистрант считается не 

прошедшим предзащиту. 

При возникновении вопросов к магистранту комиссия может попро-

сить его выступить с докладом и/или задать ему вопросы по выполнению и 

содержанию работы. 

Комиссия по предзащите на основании результатов предварительной 

защиты принимает решение о готовности работ к защите и оформляет про-

токол заседания комиссии. 
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Рекомендации по подготовке доклада (выступления) и презентации 

при защите магистерской диссертации 

Магистр, допущенный к защите, должен подготовить доклад (на 5-6 

минут), в котором нужно чётко и кратко изложить основные положения 

выпускной квалификационной работы, презентацию и иллюстративный ма-

териал. 

Презентация (от лат. praesentatio - представление) - официальное 

представление, открытие чего-либо созданного, организованного. Приме-

нительно к процедуре защиты магистерской диссертации презентация - это 

наглядное представление, дополнение доклада, посвященного основным 

положениям проведённого исследования. 

При подготовке и проведении презентации следует иметь в виду, что 

презентация не заменяет, а дополняет речь. Целью её создания является 

представление материала, который нельзя рассказать, - рисунков, диаграмм, 

таблиц и т. п. 

Работа над презентацией включает: 

- накопление и отбор материала; 

- его систематизацию; 

- подготовку тезисов (краткой записи главной мысли), 

- выработка структуры презентации. 

При выборе фона презентации оптимальным считается использование 

3 цветов. Презентация должна быть строгой по форме. Не допускается ис-

пользование легкомысленных картинок или анимаций. 

Аналогичные требования следует соблюдать также в отношении 

шрифтов, используемых в презентации. 
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Титульный слайд презентации должен содержать сведения об авторе 

презентации, о теме магистерской диссертации, о научном руководителе 

работы. 

Подписи к схемам, таблицам и т. п., а также сами тезисы должны 

быть краткими, отражать самое важное в работе. Точки в названиях, подпи-

сях под картинками не ставятся. 

Содержание презентации должно быть чётко структурировано. Каж-

дый новый слайд должен логически вытекать из предыдущего и одновре-

менно подготавливать появление следующего. 

Не следует делать слишком большие презентации, оптимальной явля-

ется презентация из 7-12 слайдов. Кроме того, следует придерживаться пра-

вила соотношения количества текста в презентации и остального материала 

(графики, таблицы и т. п.). Оптимальным является наличие не более 35-40% 

текста. 

Презентация не должна быть скучной, монотонной, громоздкой. 

Выступать на защите следует свободно, своими словами, не зачиты-

вая текст. Доклад должен иметь практическую направленность, быть со-

держательным, формулировки должны быть обоснованными и лаконичны-

ми, содержать выводы и предложения. 

Доклад не должен быть перегружен цифровыми данными, которые 

приводятся в случае необходимости для доказательства или иллюстрации 

того или иного вывода. 

Доклад к защите должен содержать обоснование актуальности вы-

бранной темы, предмет и объект исследования, формулировку основной це-

ли исследования и перечень необходимых для её решения задач. В докладе 

следует кратко описать методику изучения проблематики работы. 

В докладе должны найти обязательное отражение результаты прове-

дённого анализа, разработанные и обоснованные мероприятия и рекомен-
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дации по исследуемой проблеме, а также их ожидаемая социальная эффек-

тивность, правовое обеспечение. 

В докладе необходимо охарактеризовать состав и структуру выход-

ных документов, а также предполагаемое внедрение результатов. В заклю-

чении доклада целесообразно отразить перспективность подобных разрабо-

ток и направлений исследований. 
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Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: 

http://www.biblio-online.ru.  

Электронно-библиотечная система «КнигаФонд». – URL: 

http://www.knigafund.ru/  

Электронный фонд Российской национальной библиотеки. – URL: 

http:// 

primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?menuitem=2&catalog=true.  

Юридическая Россия: Федеральный правовой портал. – URL: 

http://law.edu.ru/.  
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http://www.advpalata.ru 
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Приложение 1 

Образец оформления отчёта о производственной  

преддипломной практике 

Отчёт 

о прохождении производственной преддипломной практики 

на кафедре криминалистики 

магистранта 2 курса очной формы обучения (3 курса заочной формы обуче-

ния)  

Фамилия Имя Отчество полностью 

Научный руководитель: профессор/доцент Фамилия Инициалы 

 

Требования к содержанию отчёта  

В отчёте магистрант должен в свободной форме изложить следую-

щую информацию: 

1. Установленные официально сроки прохождения производственной 

преддипломной практики. 

2. Сведения о том, что в эти сроки магистрант завершал работу над 

магистерской диссертацией, оформлял её в соответствии с установленными 

требованиями (с указанием темы магистерской диссертации). 

3. Когда был представлен черновик магистерской диссертации науч-

ному руководителю, были ли сделаны замечания и устранены ли они маги-

странтом за период практики. 

4. Представлен ли на кафедру одновременно с отчётом по практике 

итоговый вариант магистерской диссертации. 

5. Проверен ли итоговый вариант магистерской диссертации в систе-

ме Антиплагиат ВГУ. Сведения о проценте заимствований и оригинально-

сти. 

6. Имеются ли у магистранта публикации по теме магистерской дис-

сертации (если да, то указать подробные выходные данные). 

7. Дата, подпись. 
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Приложение 2 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО «ВГУ») 

 

Факультет юридический 

Кафедра криминалистики 

 

УТВЕРЖДАЮ 
заведующий кафедрой 
__________ М. О. Баев 

подпись, расшифровка подписи 

__.__.20__ 
 

 

ЗАДАНИЕ  
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ______________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

1. Тема работы ______________________________________________, утверждена решением 
учёного совета юридического факультета от __ .__.20__ 
2. Направление подготовки / специальность 40.04.01 Юриспруденция 

код, наименование 
3. Срок сдачи законченной работы __.__ 20__  
4. Календарный план: (строится в соответствии со структурой ВКР) 

 
№ Структура ВКР Сроки выпол-

нения 
Примечание 

 Введение   

 Глава 1.    

 1.1.    

 1.2.    

 …   

 Глава 2.    

 2.1.    

 2.2.    

 …   

 Заключение    

 Список литературы   

 Приложения    

 

Обучающийся  _____________ ____________________ 
Подпись   расшифровка подписи 

Руководитель  _____________ ____________________ 
Подпись           расшифровка подписи 
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Приложение 3 

ОТЗЫВ 

руководителя о магистерской диссертации <фамилия, имя, отчество 

обучающегося>, обучающегося по направлению подготовки / специаль-

ности 40.04.01 Юриспруденция на факультете юридическом Воронеж-

ского государственного университета на тему  

«__________________________________________________________» 

В ОТЗЫВЕ руководителя должны быть отражены: 

1. Общая характеристика научно-исследовательской деятельности сту-

дента в ходе выполнения ВКР. 

2. Профессиональные качества, проявленные студентом в ходе работы. 

3. Умение определить (выявить) актуальность темы. 

4. Умение полно раскрыть тему работы в ее содержании. 

5. Уровень владения исследовательскими умениями (навыками матема-

тической обработки данных, анализа и интерпретации результатов 

исследования, формулирования выводов, рекомендаций и др.). 

6. Степень самостоятельности студента при выполнении выпускного 

исследования. 

7. Недостатки в исследовательской деятельности студента в период вы-

полнения ВКР. 

8. Рекомендации по дальнейшему использованию результатов работы: 

их опубликование, возможное внедрение в образовательный / произ-

водственный процесс и т.д. 

9. Рекомендуемая оценка по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетво-

рительно», «неудовлетворительно». 

 

 

Руководитель 

____________________________________________________________ 
должность, ученая степень, ученое звание 

 

____________________________                         

__.__.20__ 
подпись, расшифровка подписи 
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Приложение 4 

РЕЦЕНЗИЯ 

на ВКР магистерскую диссертацию <фамилия, имя, отчество обучаю-

щегося>, обучающегося по направлению подготовки / специальности 

40.04.01 Юриспруденция на факультете юридическом Воронежского гос-

ударственного университета на тему  

«__________________________________________________________» 

В рецензии должны быть отражены: 

1. Общая характеристика темы, ее актуальность и значение.  

2. Глубина раскрытия темы.  

3. Характеристика использованных материалов и источников (литература, 

данные предприятий, статистические данные), объем, новизна.  

4. Научное и практическое значение выводов ВКР, возможность их внед-

рения и использования.  

5. Качество литературного изложения, стиль, логика.  

6. Замечания (если таковые имеются). 

7. Качество оформления работы (в том числе, библиографии, рисунков, 

таблиц).  

8. Общая оценка ВКР по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно» 

Рецензент 

 ____________________________________________________________ 

должность, ученая степень, ученое звание 

 

_________________                          __.__.20__ 

подпись, расшифровка подписи 

 

 

Примечание 1. Рецензия дается только на дипломную работу специалиста или маги-

стерскую диссертацию. 

Примечание 2. Для рецензентов сторонних организаций необходимо заверить подпись 

рецензента по основному месту работы. 
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Приложение 5 

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Приложение 6 

 

Примеры оформления списка использованных 

источников 

Список использованных источников должен быть выполнен в соот-

ветствии с ГОСТ Р7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографи-

ческое описание. Общие требования и правила составления». 

Сокращения в библиографическом описании выполняют по ГОСТ 

Р7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочета-

ний на русском языке» и ГОСТ 7.11-2004 «Библиографическая запись. Со-

кращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках». Не 

сокращаются: заглавия во всех областях описания, наименования мест из-

даний (городов). Все данные в библиографическом описании могут быть 

представлены в полной форме. 

Ссылки в тексте работы (не путать со списком литературы!) вы-

полняются по ГОСТ Р7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». 

Рекомендуется представлять единый список литературы к работе в 

целом. Список обязательно должен быть пронумерован. Каждый источник 

упоминается в списке один раз, вне зависимости от того, как часто на него 

делается ссылка в тексте работы. 

Наиболее удобным является алфавитное расположение материала, 

так как в этом случае произведения собираются в авторских комплексах. 

Произведения одного автора расставляются в списке по алфавиту заглавий. 

Официальные документы ставятся в начале списка в определенном 

порядке: Конституции; Кодексы; Законы; Указы Президента; Постановле-

ние Правительства; другие нормативные акты (письма, приказы и т. д.). 

Внутри каждой группы документы располагаются в хронологическом по-

рядке. 

Литература на иностранных языках ставится в конце списка после 

литературы на русском языке, образуя дополнительный алфавитный ряд. 
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Международный стандартный номер (ISSN, ISBN, ISMN, DOI и дру-

гие) является обязательным элементом библиографической записи. Его 

приводят в том случае, если он известен. 

Напоминание: 

- дефис применяется в сложных словах и фамилиях (англо-русский), 

в наращении к цифрам (2-е); 

- длинное тире без пробелов - в перечислениях (7—9 кл., 19—20 вв.), 

- короткое тире с пробелами до и после (грамматическое) - во всех 

остальных случаях. 

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 

СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Книги с одним автором: 

В примерах этого раздела приведены разные варианты описания изда-

тельств (один город и два издательства, несколько городов со своими из-

дательствами, отсутствие сведений об издательстве). 

Рябков, В. М. Историография функций культурно-досуговых учреждений 

(вторая половина XX - начало XXI вв.): учеб. пособие / В. М. Рябков; 

МГУКИ. - Москва: Изд-во МГУКИ, 2010. - 212 с. - ISBN 987-5-9772-01629. 

При наличии сведений об издании: 

Кузьмина, С. Ф. История русской литературы XX века: Поэзия Серебряного 

века: учеб. пособие / С. Ф. Кузьмина. - 2-е изд. - Москва: Флинта: Наука, 

2009. - 396 с. - ISBN 978-5-89349-622-2. - ISBN 978-5-02-033000-9. 

При наличии серии: 

Алешина, Л. С. Ленинград и окрестности: справ.-путеводитель / Л. С. Але-

шина. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва: Искусство; Лейпциг: Эдицион, 1990. 

- 479 с.: ил. - (Памятники искусства Советского Союза). 
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Без издательства: 

Симоненко, В. Е. Схемы разводки в русских народных хорах и хороводах: 

графическое пособие / В. Е. Симоненко. - Санкт-Петербург: [б. и.], 1998. - 

11 с.: ил. 
Книги с двумя авторами: 

Бунатян, Г. Г. Прогулки по рекам и каналам Санкт-Петербурга: путеводи-

тель / Г. Г. Бунатян, М. Г. Чарная. - Санкт-Петербург: Паритет, 2007. - 254 

с. - ISBN 978-5-93437-164-8. 

Kay S. Inside Out: Students book: Upper intermediate / S. Kay, V. Jones. - Ox-

ford: Macmillan Heinemann, 2001. - 160 p. - ISBN 0-333-75760-2. 

Книги с тремя авторами: 

Гриханов, Ю. А. Библиотечные фонды: стратегия развития / Ю. А. Гриха-

нов, Н. З. Стародубова, Н. И. Хахалева; РГБ. - Москва: Пашков дом, 2008. - 

143 с. - ISBN 978-5-7510-0404-0. 

Книги с четырьмя авторами 

Описываются под заглавием. За косой чертой указывают всех авторов. 

Информационно-библиографическая культура: учеб. пособие / В. В. Бреж-

нева, Т. В. Захарчук, А. А. Грузова, М. И. Кий; СПбГИК. - Санкт- Петер-

бург: СПбГИК, 2017. - 203 с. - ISBN 978-5-94708-243-2. 

Книги с пятью и более авторами: 

Описываются под заглавием. Допускается сокращать - перечислить 

первых 3-х с обозначением [и др]. Можно, если это необходимо, привести 

всех авторов. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: учеб. пособие / В. С. Куна-

рев, И. И. Башмашникова, В. Н. Бледнова [и др]; Учеб.-метод. об-ние по 

направлениям пед. образования, Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. - 

Санкт-Петербург: Изд-во Рос. гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена, 2009. - 138 

с. - ISBN 978-5-8064-1465-7. или 

Физическая культура и здоровый образ жизни: учеб. пособие / В. С. Куна-

рев, И. И. Башмашникова, В. Н. Бледнова, Е. Н. Кораблева, А. А. Фролен-

ков; Учеб.-метод. об-ние по направлениям пед. образования, Рос. гос. пед. 

ун -т им. А. И. Герцена. - Санкт-Петербург: Изд-во Рос. гос. пед. ун-та им. 

А.И. Герцена, 2009. - 138 с. - ISBN 978-5-8064-1465-7. 
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Книги, описанные под заглавием (сборники под общим заглавием): 

Знаменитые музеи-усадьбы России / сост. И. С. Ненарокомова. - Москва: 

АСТ-Пресс, 2010. - 383 с.: ил. - ISBN 978-5-462-00997-6. 

Мир и война: очерки из истории рус. сов. драматургии 1946-1980 гг. / РАН, 

Гос. ин-т искусствознания; отв. ред. И. Л. Вишневская. - Москва: Ленанд, 

2009. - 287 с. - ISBN 978-5-9710-0237-6. 

Work and Family: Policies for a Changing Work Force. - Washington: Nat. 

Acad. Press, 1991. - 260 p. - ISBN 0-309-04277-1. 

Сборники без общего заглавия: 

Толстой, А. Н. Золотой ключик, или Приключения Буратино / А. Н. Тол-

стой. Побежденный Карабас / Е. Я. Данько. Три толстяка / Ю. К. Олеша. 

Приключения маленького актера; Дом с волшебными окнами / Э. М. Эмден. 

- Москва: Правда, 1991. - 542 с. 

Кнебель, М. О. Поэзия педагогики; О действенном анализе пьесы и роли: 

учеб. пособие / М. О. Кнебель; Рос. акад. театр. искусства. - Москва: Изд-во 

ГИТИС, 2010. - 422 с. - ISBN 978-5-91328-067-1. 

Тома многотомного издания: 

Пастернак, Б. Л. Полное собрание сочинений с приложениями. В 11 т. Т. 7. 

Письма, 1905-1926 / Б. Л. Пастернак. - Москва: Слово / Slovo, 2005. - 823 с. 

- ISBN 5-85050-687-X. 

Ответственных лиц, не авторов, разрешено сокращать до первого [и 

др]): 

Хрестоматия по культурологии. Т. 1. Самосознание мировой культуры / 

ред. И. Ф. Кефели [и др.]. - Санкт-Петербург: Петрополис : Изд-во Санкт- 

Петербург. ун-та МВД России, 1999. - 312 с. - ISBN 5-86708-138-9. 

Диссертации и авторефераты: 

Прозоров, И. Е. Отечественная научно-вспомогательная литературная биб-

лиография (1917-1929 гг.): тенденции развития и организационные формы: 

дис. ... канд. пед. наук: 05.25.03 / Прозоров Иван Евгеньевич; науч. рук. О. 
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Н. Ильина; СПбГУКИ. - Санкт-Петербург, 2010. - 361 с. 

Елинер, И. Г. Развитие мультимедийной культуры в информационном об-

ществе: автореф. дис. ... д-ра культурологии: 24.00.01 / Елинер Илья Григо-

рьевич; СПбГУКИ. - Санкт-Петербург, 2010. - 34 с. 

Ноты: 

Рахманинов, С. В. Три русские песни : перелож. для фп. и хора / С. В. Рах-

манинов. - Москва: Золотое Руно, 2007. - 24 с.: нот. 

Сергеева, Т. П. Инициалы: концерт для альт. домры, орк. рус. нар. инстру-

ментов и фп. / Т. П. Сергеева. - Партитура. - Москва: Композитор, 2008. - 64 

с.: нот. 

Чайковский, П. И. Орлеанская дева: опера в 4 д. (6 карт.) / П. И. Чайков-

ский; авт. текста: Ф. Шиллер, В. А. Жуковский. - Клавир. - Москва: Изд. П. 

Юргенсон, 1880. -205 с.: нот. 

Словари и энциклопедии: 

Новейший культурологический словарь: термины, биогр. справки, 

иллюстрации / сост. В. Д. Лихвар, Е. А. Подольская, Д. Е. Погорелый. - Ро-

стов-на-Дону: Феникс, 2010. - 411 с.: ил. - ISBN 978-5-222-16480-8. 

Новая Российская энциклопедия. В 12 т. Т. 8 (2). Когезия - Костариканцы / 

ред. А. Д. Некипелов. - Москва: Энциклопедия, 2011. - 480 с.: ил. - ISBN 

978-5-94802-041-9. 

Стандарты: 

ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое опи-

сание. Общие требования и правила составления: национальный стандарт 

Российской Федерации: дата введения 2019-07-01 / Федеральное агентство 

по техническому регулированию. - Изд. официальное. - Москва: Стандар-

тинформ, 2018. - 124 с. 

Законодательные материалы: 

Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон № 131 -

ФЗ : [принят Государственной Думой 16 сент. 2003 г. : одобрен Советом 

Федерации 24 сент. 2003 г.]. - Москва: Проспект; Санкт-Петербург: Кодекс, 

2017. - 158 с. 
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О библиотечном деле: Федеральный закон № 78-ФЗ от 29 дек. 1994 г.: при-

нят Государственной Думой 23 нояб. 1994 г. // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 1995. - № 1. - Ст. 2. 

Статьи 

Порядок приведения авторов в статьях такой же, как в книгах. 

Статьи из книг и сборников: 

Минкина, В. А. Участие службы информации в рекламной деятельности / В. 

А. Минкина, Н. В. Рудакова // Справочник информационного работника / 

ред. Р. С. Гиляревский, В. А. Минкина. - Санкт-Петербург, 2005. - С. 405-

410. 

Фокеев, В. А. Талант исследователя плюс оптимизм / В. А. Фокеев // «Лица 

необщим выраженьем...» / Г. В. Михеева. - Санкт-Петербург, 2010. - С. 352-

354. 

Сукиасян, Э. Р. От документа - к ресурсу / Э. Р. Сукиасян // Современное 

библиотечно-информационное образование / СПбГУКИ, Библ.-информ. 

фак. - Санкт-Петербург, 2008. - Вып. 9. - С. 9-11. 

Степанова, О. В. К вопросу об укомплектованности педиатрической служ-

бы и качестве педиатрической помощи / О. В. Степанова, Э. К. Иванов // 

Труды Санкт-Петербургского государственного института культуры. - 

Санкт- Петербург, 2015. - Т. 211: Анализ информации в библиотеке: ресур-

сы, технологии, проекты. - С. 172-177. - ISBN 369-5-336-04-1. 

Брежнева, В. В. Профильная подготовка бакалавров библиотечно - инфор-

мационной деятельности в СПбГИК / В. В. Брежнева, М. Н. Колесникова, 

Д. А. Эльяшевич // Труды Санкт-Петербургского государственного инсти-

тута культуры. - Санкт-Петербург, 2015. - Т. 205: Непрерывное библиотеч-

но-информационное образование. - С. 24-31. 

Может быть (не является обязательным элементом для статей) при-

ведено издательство: 

Гиляревский, Р. С. О тенденциях развития электронных изданий / Р. С. Ги-

ляревский // Книга. Исследования и материалы. - Москва: Наука, 2007. - Сб. 

87, ч. 2. - С. 17-29. 
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Статьи из журналов и газет: 

Ивонина, Л. И. Придворная жизнь в эпоху Карла II Стюарта / Л. И. Ивонина 

// Вопросы истории. - 2010. - № 11. - С. 110-123. 

Сысоева, Е. А. Роль библиотечного фонда в формировании правовой, тех-

нологической и графической культуры школьников и студентов / Е. А. Сы-

соева, М. В. Непобедный // Библиотековедение. - 2010. - № 2. - С. 28-33. 

Модель активной электронной библиотеки университета на основе сервиса 

опережения запроса / Р. А. Барышев, О. И. Бабина, М. М. Манушкина, И. А. 

Цветочкина // Научные и технические библиотеки. - 2019. - № 5. - С. 49-66. 

Выборы вице-президентов РБА: позиции кандидатов / Н. Н. Квелидзе- Куз-

нецова, И. Б. Михнова, Р. А. Барышев [и др.] // Университетская книга. - 

2019. - № 3. - С. 20-29. 

Московская, А. А. Между социальным и экономическим благом: конфликт 

проектов легитимации социального предпринимательства в России / А. А. 

Московская, А. А. Берендяев, А. Ю. Москвина. - DOI 

10.14515/momtormg.2017.6.02 // Мониторинг общественного мнения: 

экономические и социальные перемены. - 2017. - № 6. - С. 31-35. 

Скрипник, К. Д. Лингвистический поворот и философия языка Дж. Локка: 

интерпретации, комментарии, теоретические источники / К. Д. Скрипник // 

Вестник Удмуртского университета. Серия: Философия. Психология. 

Педагогика. - 2017. - Т. 27, вып. 2. - С. 139-146. - ISSN 1810-5505. 

Goldina O. The Establishment of an Enterprise Information Service: The Case of 

the ECI Telecom Company / O. Goldina // Scientific and technical information 

processing. - 2009. - Vol. 36, № 2. - P. 112-115. 

Статья опубликована в нескольких номерах журнала: 

Воловник, А. Эффект Бильбао / А. Воловник // Мир музея. - 2018. - № 8. - С. 

48-49; № 9. - С. 44-46. 

Статья из газеты: 

Хохрякова, С. Просто жить: итоги кинофестиваля «Сталкер» / С. Хохрякова 

// Культура. - 2010. - 23 дек. - С. 8. 
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Электронные ресурсы: 

Этот раздел в новом ГОСТе существенно изменен. Отменен ряд эле-

ментов (не приводятся специфические сведения о виде ресурса, примечания 

о заглавии теперь есть только в описании дисков). Перед электронным ад-

ресом приводится аббревиатура URL. После адреса обязательно указы-

вать дату обращения к ресурсу. Примечание «Режим доступа» осталось 

только для указания особенностей доступа к ресурсам (по подписке, в ло-

кальной сети и т.п.). 

Сайты в сети Интернет: 

Российская государственная библиотека: официальный сайт. - Москва, 

1999. -URL: http://www.rsl.ru (дата обращения 26.06.2019). 

Правительство Российской Федерации: официальный сайт. - Москва. - Об-

новляется в течение суток. - URL: http://government.ru (дата обращения: 

19.02.2018) . 

Статьи с сайтов: 

Порядок присвоения номера ISBN // Российская книжная палата: [сайт]. - 

2018. - URL: http://bookchamber.ru/isbn.html (дата обращения: 22.05.2018). 

Бахтурина, Т. А. От MARC 21 к модели BIBFRAME: эволюция машиночи-

таемых форматов Библиотеки конгресса США: [презентация] / Бахтурина Т. 

А.; Международная научно-практическая конференция Румянцевские чте-

ния 2017 [г. Москва, 18-19 апреля 2017 г.] // Теория и практика каталогиза-

ции и поиска библиотечных ресурсов: электронный журнал. - URL: 

http://www.nilc.ru/joumal/. - Дата публикации: 21 апреля 2017. 

Янина, О. Н. Особенности функционирования и развития рынка акций в 

России и за рубежом / О. Н. Янина, А. А. Федосеева // Социальные науки: 

social-economic sciences. - 2018. - № 1. - URL: 

http: / / academymanag.ru/j ournal/Y anina_F edo seeva_2 .pdf (дата

 обращения: 

04.06.2018) .

http://www.rsl.ru/
http://government.ru/
http://bookchamber.ru/isbn.html
http://www.nilc.ru/joumal/
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Книги из ЭБС: 

Непейвода, С. И. Грим: учебное пособие / С. И. Непейвода. - 3-е изд., стер. - 

Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки, 2019. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/112770 (дата обращения 24.05.2019). - Режим до-

ступа: по подписке УлГПУ им. И. Н. Ульянова. 

Информационные технологии / Е. З. Власова, Д. А. Гвасалия, С. В. Гонча-

рова, Н. А. Карпова ; Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. - Санкт- Петер-

бург: РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428377 (дата обращения 

23.03.2019) . - Режим доступа: по подписке УлГПУ им. И. Н. Ульянова. 

Книги из ЭБС Научной библиотеки УлГПУ им. И.Н. Ульянова: 

Семенова, И. А. Психологическое сопровождение кризисов: учебное посо-

бие / И. А. Семенова; ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Улья-

новск: ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - URL: 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE 

%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA 

%D0%BE%D0%B5- 

%D 1 %81 %D0%BE%D0%BF%D 1 

%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6% 

D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5- 

%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7-2 (дата обращения 27.06.2019). - Ре-

жим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

Повышение профессиональной компетентности учителей математики: 

сборник научных трудов / ред. С. В. Данилов [и др.] ; ФГБОУ ВО "УлГПУ 

им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск: ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 

2017. - URL: 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0

% 

b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5- 

%d0%bf%d1 %80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1 %81 %d1%81 

%d0%b8%d0%be 

%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9- 

%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bd (дата 

обращения 27.06.2019). - Режим доступа: для зарегистрированных пользо-

вателей. 

 

https://e.lanbook.com/book/112770
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428377
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%25
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%25
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Электронные ресурсы в локальной сети: 

Бородина, В. А. Читателеведение в системе коммуникационной деятельно-

сти библиотек: учеб. пособие / В. А. Бородина, Ю. Ф. Андреева. - Санкт- 

Петербург: СПбГИК, 2018. - Режим доступа: локальная сеть СПбГИК. 
Диски: 

Менеджмент качества и деятельность библиотек / Ком. по культуре Санкт - 

Петербурга, Центр. гор. публ. б-ка им. В. В. Маяковского. - Санкт-

Петербург: Центр. гор. универс. б-ка им. В. В. Маяковского, 2009. - 1 элек-

трон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: IBM PC, Windows 95 и 

выше. - Загл. с контейнера. 

Примечание: 

В ГОСТ Р 7.0.100-2018 отменен элемент «Общее обозначение матери-

ала» ([Ноты], [Электронный ресурс] и т.п.) Для аналогичных сведений в 

ГОСТе введена новая 9-я область описания «Область вида содержания и 

средства доступа». Для обозначения каждого элемента области исполь-

зуют специальные термины. Например, ноты в этой области обозначены: 

Музыка (знаковая): непосредственная. Если вы хотите применять эту об-

ласть советуем вам обратиться к ее описанию (раздел 5.10) и примерам в 

ГОСТе. 

Применение этой области в списках использованных источников не яв-

ляется обязательным. 

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

Библиографическая ссылка - это совокупность библиографических све-

дений о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте докумен-

та другом документе (его составной части или группе документов). 

В количественной характеристике при ссылке на документ в целом ука-

зывают общее количество его страниц; при цитировании части документа 

или фрагмента указывают соответствующую страницу (страницы). 

В зависимости от того, где расположена ссылка, выделяют три основ-

ных вида ссылок: внутритекстовые, подстрочные (внизу страницы, после 

горизонтальной черты) и затекстовые. 
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Внутритекстовые ссылки 

Внутритекстовая ссылка ставится в тексте работы после упоминания о 

цитируемом произведении (после цитаты из него). В частности, при отсут-

ствии библиографического списка ссылка может быть оформлена полно-

стью в тексте в скобках (круглых, квадратных) например: (Вернадский В. И. 

Размышления натуралиста. Кн. 2. М., 1977. С. 39). 

При наличии нумерованного списка литературы внутри текста поме-

щают отсылку к списку. Отсылку, содержащую порядковый номер издания, 

на которое ссылаются, приводят в квадратных скобках. 

Интересный обзор зарубежной практики модернизации производства 

содержится в монографии И. И. Русинова [34]. 

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в от-

сылке указывают порядковый номер издания в списке и страницы, на кото-

рых помещен объект ссылки, сведения разделяют запятой: 

[12, с. 94] 

Если ссылку приводят на многотомный документ в целом, в отсылке 

указывают также обозначение и номер тома (выпуска, части и т.п.): 

[3, т. 3, с. 170] 

Если отсылка содержит сведения о нескольких затекстовых ссылках, 

группа сведений разделяют знаком «точка с запятой» 

[10, с. 56; 23, с. 45-46] 

Подстрочные ссылки 

Подстрочные ссылки оформляются как примечания, вынесенные из 

текста документа вниз полосы. В подстрочных библиографических ссылках 

повторяют имеющиеся в тексте документа библиографические сведения об 

объекте ссылки. Исключения делают в следующих случаях. 

Для записей на статьи или другие составные части документа допуска-

ется (при наличии в тексте библиографических сведений о составной части) 

в подстрочной ссылке указывать только сведения об идентифицирующем 

документе: 
2Захаров, С. С. Типологическое моделирование научного журнала // 

Вестник МГУП. 2009. № 7. С. 87-90. 

Или если о данной статье говорится в тексте документа: 

Вестник МГУП. 2009. № 7. С. 87-90. 

Для записей на электронные ресурсы допускается при наличии в тексте 

библиографических сведений, идентифицирующих электронный ресурс 
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удаленного доступа, в подстрочной ссылке указывать только его электрон-

ный адрес: 
1 Энциклопедия по экономике. URL: www.peifekt.ru 

Или, если о данной публикации говорится в тексте документа: 
1URL: www.peifekt.ru 

Аргументом в пользу использования ГОСТ Р 7.0.5-2008 для подготовки 

ссылок является также подробная проработка правил по составлению по-

вторных и комплексных ссылок, а также ссылок на такие виды документов, 

как электронные ресурсы и архивные материалы. 

При составлении повторных ссылок на один и тот же документ указы-

вают элементы, позволяющие идентифицировать документ (заголовок, ос-

новное заглавие), а также элементы, отличающиеся от сведений в первич-

ной ссылке. Предписанный знак точку и тире, разделяющий области биб-

лиографического описания, в повторной ссылке заменяют точкой: 

Первичная 
1 Венедюхин А А., Воробьев А. А. Создание сайтов. М., 2009. 414 с. 

Повторная 
4 Венедюхин А. А., Воробьев А. А. Создание сайтов. С. 157. 

При последовательном расположении первичной и повторной ссылки 

текст повторной ссылки заменяют словами «Там же»: 

Первичная 
3 Виноградова Е. Б. Мемориальные функции библиотек. М., 2009. С. 

26. 

Повторная 
4 Там же. 

Затекстовые ссылки 

Совокупность затекстовых библиографических ссылок оформляется как 

перечень библиографических записей, помещенный после текста документа 

или его составной части. 

Затекстовые ссылки подразумевают сплошную нумерацию использо-

ванных источников. При этом библиографическое описание источников 

приводится непосредственно за основным текстом. В затекстовой ссылке 

повторяют имеющиеся в тексте документа библиографические сведения об 

объекте ссылки. 

Для связи с текстом документа порядковый номер библиографической 

записи в затекстовой ссылке указывают в знаке выноски, который набирают 

http://www.peifekt.ru/
http://www.peifekt.ru/


 

118 

 

на верхнюю линию шрифта или в отсылке, которую приводят в квадратных 

скобках, т.е. в тексте рукописи сразу после инициалов и фамилии авторов в 

квадратных скобках называется порядковый номер, под которым описание 

публикации включено в библиографический список, а в случае необходи-

мости также указываются раздел, глава, часть, параграф или страницы упо-

минаемого источника. 

Например: 
47Никонов В. И., Яковлева В. Я. Алгоритмы успешного маркетинга. 

М., 2007. С. 256-300. 

Петров А. В. [13]. 

Если необходимо сослаться на определенные страницы публикации, 

ссылка получает такой вид: 

...по результатам исследований Петрова А. В. [13, с. 55-67]. 
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