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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа государственной итоговой аттестации (далее – «ГИА»), реализуемая в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Российский государственный социальный университет» по направлению 

40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратуры) определяет совокупность требований к 

государственной итоговой аттестации и оценку компетенций обучающихся по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратуры). 

 

Цель государственной итоговой аттестации 

Цель государственной итоговой аттестации: определение соответствия результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры – требованиям ФГОС ВО – магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция.  

К государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (уровень магистратуры) допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего 

образования. 

Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Юридический 

анализ 

ОПК-1 Способен 

анализировать 

нестандартные 

ситуации 

правоприменитель

ной практики и 

предлагать 

оптимальные 

варианты их 

решения 

ОПК-1.1. Анализирует правовые 

ситуации, по которым в 

правоприменительной практике 

не сформированы единообразные 

подходы в применении норм 

права (нестандартные правовые 

ситуации). 

ОПК-1.2. Предлагает 

правоприменительные решения 

по нестандартным правовым 

ситуациям с учетом возможных 

правовых последствий 

Юридическая 

экспертиза 

ОПК-2 Способен 

самостоятельно 

готовить 

экспертные 

юридические 

заключения и 

проводить 

экспертизу 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

ОПК-2.1. Самостоятельно готовит 

экспертные юридические 

заключения 

ОПК-2.2. Самостоятельно 

проводит юридическую 

экспертизу нормативных 

правовых актов 

ОПК-2.3. Самостоятельно 

проводит юридическую 

экспертизу индивидуальных 

правовых актов 

Толкование 

права 

ОПК-3 Способен 

квалифицированно 

ОПК-3.1. Выявляет смысл 

правовых норм с помощью 
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Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

толковать 

правовые акты, в 

том числе в 

ситуациях наличия 

пробелов и 

коллизий норм 

прав 

приемов и способов толкования, в 

том числе при наличии пробелов 

и коллизий нормах права 

ОПК-3.2. Интерпретирует путем 

толкования содержание 

общеправовых категорий 

применительно к отрасли права, 

ключевых отраслевых правовых 

категорий и понятий, в том числе 

с учетом их толкования высшими 

судебными органами 

Юридическая 

аргументация 

ОПК-4 Способен 

письменно и устно 

аргументировать 

правовую позицию 

по делу, в том 

числе в 

состязательных 

процессах 

ОПК-4.1. Аргументирует 

собственную правовую позицию 

по делу в письменной и устной 

форме 

ОПК-4.2. Излагает 

аргументированные возражения 

против правовой позиции другой 

стороны в состязательных 

процессах 

Юридическое 

письмо 

ОПК-5 Способен 

самостоятельно 

составлять 

юридические 

документы и 

разрабатывать 

проекты 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

ОПК-5.1. Самостоятельно 

составляет отдельные отраслевые 

юридические документы, 

используя юридическую технику 

ОПК-5.2. Самостоятельно 

составляет проекты отраслевых 

нормативных правовых актов, 

используя юридическую технику 

ОПК-5.3. Самостоятельно 

составляет проекты отраслевых 

индивидуальных правовых актов, 

используя юридическую технику 

Профессионал

ьная этика 

ОПК-6 Способен 

обеспечивать 

соблюдение 

принципов этики 

юриста, в том 

числе принимать 

меры по 

профилактике 

коррупции и 

пресечению 

коррупционных 

(иных) 

правонарушений 

ОПК-6.1. Объясняет содержание 

и значение принципов этики 

юриста, создает условия для 

соблюдения этики юриста и 

правил служебного этикета, 

предупреждает о последствиях их 

несоблюдения. 

ОПК-6.2. Формирует 

нетерпимость к коррупционному 

поведению, объясняет природу и 

негативные последствия 

коррупции для общества и 

государства, последствия 

коррупционного поведения, 

содержание мер, направленных на 

профилактику и борьбу с 

коррупционными 

правонарушениями. 
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Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

ОПК-6.3. Проверяет сведения и 

документы, касающиеся 

государственной и 

муниципальной службы, на 

соответствие 

антикоррупционным требованиям 

с целью профилактики коррупции 

и пресечения коррупционных 

(иных) правонарушений 

Информацион

ные 

технологии 

ОПК-7 Способен 

применять 

информационные 

технологии и 

использовать 

правовые базы 

данных для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности с 

учетом требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-7.1. Решает задачи 

профессиональной деятельности с 

применением отраслевых 

информационных систем и 

сервисов с соблюдением 

требований информационной 

безопасности 

ОПК-7.2. Использует 

информацию, содержащуюся в 

отраслевых базах данных, для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

 ПК-1 Способен 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

области 

уголовного, 

уголовно-

исполнительного и 

уголовно-

процессуального 

права 

ПК-1.1. Способен давать оценку 

нормативного правового акта во 

взаимосвязи с другими 

нормативными правовыми актами 

ПК-1.2. Способен самостоятельно 

готовить экспертные заключения 

в области права, проводить 

антикоррупционную экспертизу 

проектов нормативных правовых 

актов 

ПК-1.3. Способен применять 

нормы права и давать оценку 

фактического воздействия на 

развитие общественных 

отношений нормативных 

правовых актов, а также 

оценивать их последствия 

 ПК-2 Способен 

проводить 

научные 

исследования в 

области права 

ПК-2.1. Проводит научные 

исследования с использованием 

научных методов в области права 

ПК-2.2. Публично представляет 

результаты научных 

исследований 

ПК-2.3. Готовит научные 

публикации по результатам 

научных исследований 

 ПК-3 Способен ПК-3.1. Владеет навыками и 
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Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

анализировать и 

систематизировать 

полученную 

информацию в 

области права 

методами количественного и 

качественного анализа 

информации 

ПК-3.2. Обеспечивает и 

организовывает информационно-

аналитическое сопровождение 

деятельности в 

правоохранительной сфере 

ПК-3.3. Осуществляет 

взаимодействие с 

заинтересованными сторонами в 

правоохранительной сфере 

РАЗДЕЛ 2. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Государственная итоговая аттестация обучающихся образовательной программы – 

программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень 

магистратуры) «Криминалистическое и правовое обеспечение судебного исследования 

преступлений»  включает  в себя: 

- Подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена; 

- Подготовку к процедуре защиты  и  защиту выпускной квалификационной работы.   

На государственную итоговую аттестацию отводится 9 зачетных единиц (324 часа). 

2.1.  Государственный экзамен 

2.1.1. Форма проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам (модулям) 

образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение 

для профессиональной деятельности выпускников.  

В билеты  государственного экзамена включаются 2 (два) теоретических вопроса и 1 

(один) практико-ориентированный вопрос, которые равномерно случайным образом 

выбираются из типовых вопросов и ситуаций, приведенных в оценочных материалах  по 

государственной итоговой аттестации. 

Государственный экзамен включает ключевые и практически значимые вопросы по 

следующим дисциплинам (модулям) ОПОП – программы магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратуры) «Криминалистическое и 

правовое обеспечение судебного исследования преступлений»: Актуальные проблемы теории 

уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права, Актуальные проблемы 

теории уголовного процесса и криминалистики, Теоретические основы квалификации 

преступлений, Судейское усмотрение в уголовном праве. 

Государственный экзамен проводится в устной форме. 

 

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень освоения 

выпускниками следующих компетенций:  
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Категория 

компетенций 

Код компетенции. 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Толкование права ОПК-3 

Способен 

квалифицированно 

толковать 

правовые акты, в 

том числе в 

ситуациях наличия 

пробелов и 

коллизий норм 

прав 

ОПК-3.1. Выявляет смысл правовых норм 

с помощью приемов и способов 

толкования, в том числе при наличии 

пробелов и коллизий нормах права 

ОПК-3.2. Интерпретирует путем 

толкования содержание общеправовых 

категорий применительно к отрасли 

права, ключевых отраслевых правовых 

категорий и понятий, в том числе с 

учетом их толкования высшими 

судебными органами 

Профессиональная 

этика 

ОПК-6 

Способен 

обеспечивать 

соблюдение 

принципов этики 

юриста, в том 

числе принимать 

меры по 

профилактике 

коррупции и 

пресечению 

коррупционных 

(иных) 

правонарушений 

ОПК-6.1. Объясняет содержание и 

значение принципов этики юриста, 

создает условия для соблюдения этики 

юриста и правил служебного этикета, 

предупреждает о последствиях их 

несоблюдения. 

ОПК-6.2. Формирует нетерпимость к 

коррупционному поведению, объясняет 

природу и негативные последствия 

коррупции для общества и государства, 

последствия коррупционного поведения, 

содержание мер, направленных на 

профилактику и борьбу с 

коррупционными правонарушениями. 

ОПК-6.3. Проверяет сведения и 

документы, касающиеся государственной 

и муниципальной службы, на 

соответствие антикоррупционным 

требованиям с целью профилактики 

коррупции и пресечения коррупционных 

(иных) правонарушений 

 ПК-1 

Способен 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

области 

уголовного, 

уголовно-

исполнительного и 

уголовно-

процессуального 

права 

ПК-1.1. Способен давать оценку 

нормативного правового акта во 

взаимосвязи с другими нормативными 

правовыми актами 

ПК-1.2. Способен самостоятельно 

готовить экспертные заключения в 

области права, проводить 

антикоррупционную экспертизу проектов 

нормативных правовых актов 

ПК-1.3. Способен применять нормы 

права и давать оценку фактического 

воздействия на развитие общественных 

отношений нормативных правовых актов, 

а также оценивать их последствия 

 

2.1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания государственного экзамена. 

Код(ы) компетенции (ий) Показатели оценивания Оценка 
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ОПК-3 

ОПК-6 

ПК-1 

 

Обучающийся  глубоко, осмысленно, в полном 

объеме усвоил программный материал, излагает его 

на высоком научном уровне, способен к 

самостоятельному анализу и оценке проблемных 

ситуаций. Усвоил методологические основы 

(свободно владеет понятиями, определениями, 

терминами) в сфере профессиональной 

деятельности, умеет анализировать и выявлять его 

взаимосвязь с другими областями знаний. Умеет 

творчески применять теоретические знания при 

решении практических ситуаций. Показывает 

способность самостоятельно пополнять и обновлять 

знания в процессе повышения квалификации и 

профессиональной деятельности. 

1) Оценка «отлично»  

 

Обучающейся в полной мере  раскрыл материал, 

предусмотренный программой, изучил 

обязательную литературу. Владеет понятиями, 

определениями, терминами, методами 

исследования в сфере профессиональной 

деятельности, умеет установить взаимосвязь 

изученной дисциплины с другими областями 

знаний. Применяет теоретические знания на 

практике. Допустил незначительные неточности 

при изложении материала, не искажающие 

содержание ответа по существу вопроса. 

2) Оценка «хорошо»  

 

Обучающийся владеет материалом в пределах 

программы, знает основные понятия и определения 

в сфере профессиональной деятельности, обладает 

достаточными знаниями для профессиональной 

деятельности, способен разобраться в конкретной 

практической ситуации. 

3) Оценка 

«удовлетворительно». 

 

Обучающийся  показал пробелы в знании 

основного учебного материала, не может дать 

четких определений, понятий в сфере 

профессиональной деятельности, не может 

разобраться в конкретной практической ситуации, 

не обладает достаточными знаниями и 

практическими навыками для профессиональной 

деятельности. 

4) Оценка 

«неудовлетворительно» 

 
Оценки «отлично»,  «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. Оценки за государственный экзамен 

объявляются в день сдачи экзамена после их утверждения председателем ГЭК. 

 

2.1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

конкретных результатов освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов для проведения государственного экзамена 

 
 

Теоретические вопросы уголовно-процессуального блока: 

 
Код контролируемой компетенции ОПК-3 

1. Понятие криминалистической тактики. 

2. Понятие тактического приема. Классификация тактических приемов. 

3. Понятие и виды следственного осмотра. 

4. Понятие освидетельствования. Тактика освидетельствования. 

5. Понятие обыска: сущность, цели, виды. 

6. Понятие выемки. Тактические и процессуальные основы производства выемки. 
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7. Понятие, виды и процессуальные основы допроса. 

8. Процессуальные основы допроса несовершеннолетних и малолетних на 

предварительном следствии. 

9. Понятие и процессуальные основы очной ставки. 

10. Понятие, цели и виды следственного эксперимента. 

11. Этапы следственного эксперимента и тактические правила его производства. 

12. Понятие и виды опознания. Процессуальные правила производства опознания. 

13. Подготовка к проведению опознания. 

14. Понятие, криминалистическое и процессуальное значение проверки показаний 

на месте. 

15. Понятие и классификация судебных экспертиз. 

16. Специалист и эксперт. Общая характеристика. 

17. Процессуальные основы назначения и производства судебных экспертиз на 

предварительном следствии. 
 

Код контролируемой компетенции ОПК-6 

1. Оценка заключения эксперта. 

2. Подготовка и назначение судебной экспертизы по уголовному делу. Правила 

формулирования вопросов эксперту. 

3. Психологический механизм формирования показаний. 

4. Понятие психологического контакта и тактика его установления. 

5. Понятие специальных знаний. Формы применения и использования 

специальных знаний в процессе расследования преступлений. 

6. Психология очной ставки. 
 

 Код контролируемой компетенции ПК-1 

1. Тактика осмотра места происшествия. 

2. Тактика осмотра трупа. 

3. Тактика осмотра предметов и документов. 

4. Тактика обыска жилого помещения. 

5. Тактика личного обыска. 

6. Тактика допроса в бесконфликтной ситуации. 

7. Тактика допроса в конфликтной ситуации. 

8. Тактика допроса обвиняемого, подозреваемого. 

9. Тактика допроса несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. 

10. Тактика допроса свидетеля. 

11. Тактика допроса потерпевшего. 

12. Тактические приемы допроса и их классификация. 

13. Тактика очной ставки. 

14. Тактические особенности опознания человека. 

15. Тактика предъявления для опознания предметов. 

16. Тактические особенности проведения опознания людей по функциональным 

признакам. 

17. Тактика проверки показаний на месте. 

 

Теоретические вопросы уголовно-правового блока: 

 
Код контролируемой компетенции ОПК-3 

1. Понятие квалификации преступлений. 

2. Виды квалификации содеянного. 

3. Юридические основы уголовно-правовой квалификации. 

4. Значение квалификации преступлений. 

5. Последовательность квалификации по элементам состава преступления. 

6. Состав преступления как предпосылка квалификации. 
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7. Состав преступления и уголовный закон как юридическая основа 

квалификации. 

8. Значение конкретного состава преступления для квалификации. 

9. Понятие разграничения преступлений. 

10. Разграничение преступлений по объекту посягательства. 

11. Разграничение преступлений по объективной стороне. 

12. Разграничение преступлений по субъективной стороне. 

13. Разграничение преступлений по признакам субъекта. 

14. Объект преступления как элемент квалификации. 

15. Объективная сторона преступления как элемент квалификации. 

16. Субъект преступления как элемент квалификации. 

17. Субъективная сторона как элемент квалификации. 

18. Понятие и виды методов в криминологии. 

19. Преступность как социально-правовое явление. 

20. Латентная преступность. Методы ее выявления. 

21. Актуальные вопросы изучения личности преступника. 

22. Детерминация  и причинность преступности. 

23. Факторы, детерминирующие преступность в современной России. 

24. Понятие и основные направления уголовно-исполнительной политики в 

современный период. 

25. Актуальные проблемы реализации принципов уголовно-исполнительного 

права. 

26. Актуальные проблемы теории и практики освобождения осужденных от 

наказания.  

27. Актуальные проблему теории и практики исполнения условного осуждения. 
 

 

Код контролируемой компетенции ОПК-6 

1. Тенденции развития преступности в сфере экономики. 

2. Тенденции развития коррупционной преступности. 

3. Средства обеспечения режима в местах лишения свободы. Применение средств 

и мер безопасности к осужденным. 

4. Актуальные проблемы обеспечения контроля и надзора за деятельностью 

учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. 

5. Актуальные проблемы ресоциализации осужденных.  

6. Воспитательная работа с осужденными: проблемы теории и практики. 
 

Код контролируемой компетенции ПК-1 

1. Квалификация по признакам объективной стороны. 

2. Квалификация по признакам субъекта. 

3. Квалификация по признакам субъективной стороны. 

4. Квалификация по признакам объекта преступления. 

5. Квалификация преступлений с учетом субъективных ошибок. 

6. Квалификация сложных единичных преступлений. 

7. Квалификация реальной совокупности. Идеальная совокупность 

преступлений и квалификация. 

8. Квалификация неоконченных преступлений. 

9. Квалификация групповых преступлений. 

10. Квалификация при конкуренции уголовно-правовых норм. 

11. Изменение квалификации преступлений. 

12. Проблемы квалификации убийства, сопряженного с иными 

преступлениями. 

13. Проблемы квалификации насильственных половых преступлений. 

14. Проблемы квалификации вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступления и антиобщественных действий. 
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15. Проблемы отграничения грабежа и разбоя. 

16. Проблемы квалификации мошенничества. 

17. Проблемы квалификации преступлений, совершаемых в сфере 

предпринимательской деятельности. 

18. Проблемы квалификации преступлений, совершаемых в сфере финансово-

кредитной деятельности путем обмана и (или) злоупотребления доверием. 

19. Проблемы квалификации налоговых преступлений. 

20. Проблемы квалификации преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ. 

21. Проблемы квалификации преступлений, связанных с нарушением правил 

дорожного движения. 

22. Проблемы квалификации преступлений, посягающих на реализацию 

судебных актов. 

23. Проблемы квалификации воинских насильственных преступлений. 

24. Классификация мер специального предупреждения преступности. 

25. Актуальные проблемы исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от 

общества. 

26. Актуальные проблемы исполнения наказаний, связанных с изоляцией от 

общества.  

27. Актуальные проблемы общеобразовательного и профессионально-технического 

обучения осужденных к лишению свободы. 
 

Аналитическое задание (задачи, тесты, ситуационные задания, проблемные ситуации, 

творческое задание и т.д.): 

 

уголовно-процессуальный блок: 

 

Код контролируемой компетенции ОПК-3 

1. Составная часть теоретической основы криминалистической тактики: 

понятийный аппарат; частные рекомендации, относящиеся к производству отдельных 

следственных действий; общие рекомендации, направленные на эффективное расследование. 

2. Криминалистическая тактика – это: отдельная область криминалистики, 

включающая систему специальных приемов и научно-технических средств по собиранию, 

фиксации и исследованию доказательств;  учение о психологических и тактических 

принципах и методах раскрытия и предупреждения преступлений; учение, разрабатывающее 

систему специальных приемов и средств собирания, фиксации, исследования и 

использования судебных доказательств. 

3. Критерий допустимости тактического приема: научная обоснованность; 

возможность применения; согласие всех участников следственного действия. 

4. Задача криминалистической тактики – разработка: научно-технических средств 

и приемов обнаружения, фиксации и изъятия доказательств; тактических приемов для 

эффективного расследования преступлений; компьютерных технологий, позволяющих не 

использовать помощь специалистов. 

5. В начале расследования при недостаточности информации о сущности и 

характере преступления следователем выдвигаются … версии: судебные; типичные; 

гипотетические. 

 

Код контролируемой компетенции ОПК-6 

1. Тактика предъявления доказательств в ходе допроса зависит от:  

содержания информации, которой располагает следствие; желания следователя поделиться 

полученной информацией с допрашиваемым; способа фиксации следственного действия. 

2. Построение версии допустимо на основании интуиции следователя: нет; 

да; да, если интуиция никогда не подводила следователя. 

3. В основание версии могут быть положены данные, полученные 

непроцессуальным путем: да; нет; да, если не возражает прокурор. 
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4. В целях получения нужных показаний возможно использовать религиозные 

убеждения допрашиваемого: нет; да; да, если нет иного выхода. 

 

 Код контролируемой компетенции ПК-1 

1. Этап следственного действия, на котором следователь определяет роль каждого 

из: участников данного действия; в ходе проведения следственного действия; по окончании 

следственного действия; при планировании следственного действия. 

2. Число версий, которое может выдвинуть следователь, планируя расследование: 

одну; не более трех; число не ограничено. 

3. Криминалистическая тактика разрабатывает приемы, обеспечивающие 

проведение отдельных следственных действий: да; нет, разрабатывает только общие 

принципы; да, если речь идет о «серийных» преступлениях. 

4. Инициатором использования тех или иных тактических приемов в ходе 

проведения следственного действия является: защитник; допрашиваемый; следователь. 

 

уголовно-правовой блок: 

 

Код контролируемой компетенции ОПК-3 

1. Гражданин РФ Третьяков, находившийся в туристической поездке во Франции, 

следуя на личном автомобиле, нарушил Правила дорожного движения, в результате чего сбил 

французского гражданина Добре. От полученных повреждений Добре скончался. Третьяков 

был осужден французским судом за совершенное преступление к двум годам лишения 

свободы. После отбытия этого наказания Третьяков возвратился в Россию, где он постоянно 

проживает. Подлежит ли Третьяков уголовной ответственности по Российскому 

законодательству за преступление, совершенное им во Франции? 

2. Кривов, зная, что экспедитор геологической партии Гогин на ночь оставляет у себя 

дома выданный ему в служебное пользование мотоцикл, похитил его. На какой родовой, 

видовой и непосредственный объект направлено посягательство Кривова? 

3.  1 октября 2008 года жительница аула Кара-Оглы Джахаева была продана её 

отцом соседу Ачхоеву в жены за 1 миллион рублей. 25 декабря 2008 года в отношении 

Ачхоева был возбуждено уголовное дело по обвинению в торговле людьми. Подлежит ли 

Ачхоев уголовной ответственности по ст.127
1
 УК РФ? Какое значение для установления 

признака противоправности преступления имеют правила действия уголовного закона во 

времени? 

4.  Ознакомьтесь со статьями 108, 110, 113, 127, 142, 157, 184, 188, 222, 253, 276, 

331 УК РФ и определите, какие из составов преступлений, предусмотренных указанными 

статьями, являются: - основными, квалифицированными, особо квалифицированными, 

привилегированными; - материальными, формальными, усеченными; - простыми, сложными, 

альтернативными? 

 

Код контролируемой компетенции ОПК-6 

1. В ст. 5 Федерального закона от 21 ноября 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении 

изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» было предусмотрено, 

что за рядом изъятий он вступает в силу со дня его официального опубликования. Закон был 

опубликован в «Парламентской газете» 11 декабря 2003 г. (№ 231), «Российской газете» 16 

декабря 2003 г. (№ 252) и «Собрании законодательства РФ» 15 декабря 2003 г. (№ 50. Ст. 

4848). 

Определите день вступления в силу данного закона. 

В соответствии с какими положениями федерального законодательства      должен 

быть решен данный вопрос? 

2. Салищев привлечен к уголовной ответственность за незаконное 

предпринимательство (ст. 171 УК), выразившееся в осуществлении им в течение года 

предпринимательской деятельности без лицензии. К моменту рассмотрения дела в суде 

Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» был изменен. Вид 
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деятельности, которым занимался Салищев, перестал подлежать обязательному 

лицензированию. 

Определите время совершения Салищевым деяния? 

Возможно ли осуждение Салищева по ст. 171 УК? 

3. В течение нескольких месяцев Морева встречалась с Носовым. Затем она 

объявила Носову, что встретила другого мужчину. Носов решил отомстить. Дождавшись, 

когда Морева вышла после работы на улицу, он насильственно посадил ее в машину, в 

течение двух часов возил по городу требуя, чтобы она изменила свое решение. Не добившись 

желаемого, Носов привез Мореву к себе домой, где в течение вечера совершил с потерпевшей 

против се воли (угрожая насилием) несколько половых актов. 

Имеется ли в действиях Носова множественность преступлений? 

Не изменится ли решение, если Морева откажется подавать заявление об 

изнасиловании? 

 

 Код контролируемой компетенции ПК-1 

1.  Латрыгин потребовал, чтобы Климов продал ему свою квартиру за цену, в два 

раза меньшую средних рыночных цен на жилые помещения в областном центре, угрожая в 

противном случае убить Климова. Для подкрепления угрозы Латрыгин избил потерпевшего и 

под угрозой насилия забрал у Климова наличные деньги в сумме 17 тыс. руб. 

Действия Латрыгина квалифицированы по ст. 163 УК РФ. Адвокат потерпевшего 

считает, что действия Латрыгина образуют идеальную совокупность преступлений и должны 

быть дополнительно квалифицированы по ст. 179 УК РФ. 

Обоснованы ли мнения следователя и адвоката потерпевшего? 

Проведите сравнительный анализ реальной и идеальной совокупности преступлений. 

2. Тверским областным судов Филиппов осужден по п. «а» и «в» ст. 105 УК к 16 

годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Он признан виновным в 

умышленном убийстве супругов-инвалидов Лимоновых, заведомо для него находившихся в 

беспомощном состоянии. 

Филиппов имел непогашенные судимости за кражу (п. «в» ч. 1 ст. 156 УК) и разбой (ч. 

2 ст. 162 УК). 

Назовите вид рецидива преступлений. 

Назовите вид рецидива, если Филиппов имел непогашенную судимость за грабеж (п. 

«в» ч. 2 ст. 161 УК), за который был осужден к лишению свободы сроком на три года. 

Назовите вид рецидива, если Филиппов имел непогашенную судимость за грабеж (ч. 1 

ст. 161 УК), за который был осужден к лишению свободы сроком на три года. 

3. 23 ноября 2006 г. Цегоев был осужден по ч. 1 ст. 158 УК к лишению свободы 

сроком на один год и шесть месяцев. В соответствии со ст.73 УК суд постановил считать 

назначенное наказание условным и установил испытательный срок на три года. 

В январе 2007 г. Цегоев был осужден к лишению свободы за причинение средней 

тяжести вреда здоровью своей сожительнице. 

Имеется ли в действиях Цегоева рецидив преступлений? 

 
 

2.1.4. Критерии оценки проведения государственного экзамена 

По окончании ответов обучающихся объявляется совещание государственной 

экзаменационной комиссии, на котором присутствуют только ее члены. На совещании 

обсуждаются ответы каждого обучающегося на вопросы экзаменационного билета и 

дополнительные вопросы. По итогам обсуждения каждому обучающемуся в протокол 

государственной экзаменационной комиссии проставляется соответствующая оценка.  

Знания экзаменуемых определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Формирование оценки осуществляется с 

использованием системы оценки знаний обучающихся: 

В качестве критериев оценки ответа используются: 
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 полнота раскрытия вопросов экзаменационного билета; 

 логичность и последовательность изложения материала; 

 аргументированность ответа обучающегося; 

 способность анализировать и сравнивать различные подходы решения поставленной 

проблемы; 

 готовность обучающегося отвечать на дополнительные вопросы по существу 

экзаменационного билета. 

Оценка «отлично» ставится обучающемуся, который глубоко, осмысленно, в полном 

объеме усвоил программный материал, изложил его на высоком научном уровне,  проявил 

способность к самостоятельному анализу и оценке проблемных ситуаций. Усвоил 

методологические основы (свободно овладел  понятиями, определениями, терминами) в 

сфере профессиональной деятельности, показал умения анализировать и выявлять его 

взаимосвязь с другими областями знаний. Показал способность самостоятельно пополнять и 

обновлять знания в процессе профессиональной деятельности. 

Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, который полно раскрыл материал, 

предусмотренный программой, изучил обязательную литературу. Владеет понятиями, 

определениями, терминами, методами исследования в сфере профессиональной 

деятельности, умеет установить взаимосвязь изученной дисциплины (модуля) с другими 

областями  знаний. Применяет теоретические знания на практике. Допустил незначительные 

неточности при изложении материала, не искажающие содержание ответа по существу 

вопроса. 

Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, который владеет материалом 

в пределах программы, знает основные понятия и определения в сфере профессиональной 

деятельности, обладает достаточными знаниями для профессиональной деятельности, 

способен разобраться в конкретной практической ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который  показал пробелы в 

знании основного учебного материала, не может дать четких определений, понятий в сфере 

профессиональной деятельности, не может разобраться в конкретной практической ситуации, 

не обладает достаточными знаниями и практическими навыками для профессиональной 

деятельности. 

Оценки «отлично»,  «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. Оценки за государственный экзамен 

объявляются в день сдачи экзамена после их утверждения председателем ГЭК. 

 

 

2.1.5. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

Основная литература: 

1. Актуальные проблемы уголовно-процессуального права : учебник для вузов / 

В. А. Лазарева [и др.] ; под редакцией В. А. Лазаревой, А. А. Тарасова. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 434 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15249-4. — URL : https://urait.ru/bcode/510776 

2. Александров, И. В. Криминалистика: тактика и методика : учебник для вузов / 

И. В. Александров. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 313 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02335-0. — URL : https://urait.ru/bcode/512339 

https://urait.ru/bcode/510776
https://urait.ru/bcode/512339
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3. Егоров, Н. Н. Криминалистическая техника : учебное пособие для вузов / Н. Н. Егоров, 

Е. П. Ищенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16344-5. — URL : 

https://urait.ru/bcode/530836 

4. Зубарев, С. М. Уголовно-исполнительное право : учебное пособие для вузов / 

С. М. Зубарев. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01930-8. — URL : 

https://urait.ru/bcode/512009 

5. Уголовное право. Особенная часть. Преступления в сфере экономики : учебник для 

вузов / В. И. Гладких [и др.] ; под общей редакцией В. И. Гладких, А. К. Есаяна. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 321 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-13642-5. — URL : https://urait.ru/bcode/519640 

6. Уголовное право. Особенная часть. Преступления против личности : учебник для 

вузов / В. И. Гладких [и др.] ; под общей редакцией В. И. Гладких, А. К. Есаяна. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 206 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-13641-8. — URL : https://urait.ru/bcode/519639 

7. Уголовное право. Особенная часть: преступления против государственной власти, 

военной службы, мира и безопасности человечества : учебник для вузов / В. М. Алиев 

[и др.] ; под общей редакцией В. И. Гладких, А. К. Есаяна. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 309 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13712-5. — URL : 

https://urait.ru/bcode/519642 

8. Уголовное право. Особенная часть: преступления против общественной безопасности 

и общественного порядка : учебник для вузов / В. М. Алиев [и др.] ; под общей 

редакцией В. И. Гладких, А. К. Есаяна. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

352 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13708-8. — URL : 

https://urait.ru/bcode/519641 

9. Антонян, Ю. М. Криминология : учебник для вузов / Ю. М. Антонян. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 388 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00267-6. — URL : https://urait.ru/bcode/510551 

 

Дополнительная литература: 

1. Бавсун, М. В. Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны : 

учебное пособие для вузов / М. В. Бавсун, С. В. Векленко. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 152 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-03668-8. — URL : https://urait.ru/bcode/514486 

2. Васильева, Е. Г. Вопросы уголовного судопроизводства в решениях конституционного 

суда РФ в 2 ч. Часть 1 : практическое пособие / Е. Г. Васильева, Е. В. Ежова, 

Р. М. Шагеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

228 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-02054-0. — URL : 

https://urait.ru/bcode/512884 

3. Васильева, Е. Г. Вопросы уголовного судопроизводства в решениях конституционного 

суда РФ в 2 ч. Часть 2.  : практическое пособие / Е. Г. Васильева, Е. В. Ежова, 

Р. М. Шагеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

360 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-02056-4. — URL : 

https://urait.ru/bcode/512885 

4. Криминалистика в 5 т. Том 2. Методология криминалистики и криминалистический 

анализ : учебник для вузов / И. В. Александров, В. Я. Колдин, О. А. Крестовников, 

С. А. Смирнова ; под общей редакцией И. В. Александрова ; ответственный редактор 

В. Я. Колдин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 167 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08439-9. — URL : https://urait.ru/bcode/516770 

https://urait.ru/bcode/530836
https://urait.ru/bcode/512009
https://urait.ru/bcode/519640
https://urait.ru/bcode/519639
https://urait.ru/bcode/519642
https://urait.ru/bcode/519641
https://urait.ru/bcode/510551
https://urait.ru/bcode/514486
https://urait.ru/bcode/512884
https://urait.ru/bcode/512885
https://urait.ru/bcode/516770
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5. Криминалистика в 5 т. Том 3. Криминалистическая техника : учебник для вузов / 

И. В. Александров [и др.] ; под общей редакцией И. В. Александрова ; ответственный 

редактор Н. Н. Егоров. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 216 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08834-2. — URL : https://urait.ru/bcode/516787 

6. Криминалистика в 5 т. Том 4. Криминалистическая тактика : учебник для вузов / 

И. В. Александров [и др.] ; под общей редакцией И. В. Александрова ; ответственный 

редактор И. М. Комаров. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 179 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08879-3. — URL : https://urait.ru/bcode/516788 

7. Криминалистика в 5 т. Том 5. Методика расследования преступлений : учебник для 

вузов / И. В. Александров [и др.] ; под общей редакцией И. В. Александрова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 242 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-08441-2. — URL : https://urait.ru/bcode/516769 

8. Кульков, В. В. Уголовный процесс. Методика предварительного следствия и 

дознания : учебное пособие для вузов / В. В. Кульков, П. В. Ракчеева ; под редакцией 

В. В. Кулькова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05990-8. — URL : 

https://urait.ru/bcode/511421 

9. Практика применения Уголовно-процессуального кодекса РФ в 2 ч. Часть 1 : 

практическое пособие / В. М. Лебедев [и др.] ; ответственный редактор 

В. М. Лебедев. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

246 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-09489-3. — URL : 

https://urait.ru/bcode/512658 

10. Практика применения Уголовно-процессуального кодекса РФ в 2 ч. Часть 2 : 

практическое пособие / В. М. Лебедев [и др.] ; ответственный редактор 

В. М. Лебедев. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

303 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-10674-9. — URL : 

https://urait.ru/bcode/512659 

11. Савельев, Д. В. Основания и условия освобождения от уголовной ответственности и 

наказания : учебное пособие для вузов / Д. В. Савельев. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 191 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13230-4. — URL : 

https://urait.ru/bcode/519274 

12. Сверчков, В. В. Ответственность и меры уголовно-правового воздействия: наказание, 

воспитание, лечение, имущественное взыскание : монография / В. В. Сверчков. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 438 с. — (Актуальные монографии). — 

ISBN 978-5-534-13366-0. — URL : https://urait.ru/bcode/519380 

13. Сверчков, В. В. Преступление и состав преступления. Особенности преступного 

поведения и уголовного преследования : учебное пособие для вузов / 

В. В. Сверчков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 334 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09408-4. — URL : https://urait.ru/bcode/517214 

14. Уголовная ответственность и наказание : учебное пособие для вузов / 

И. А. Подройкина [и др.] ; под редакцией И. А. Подройкиной. — 6-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 269 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-16608-8. — URL : https://urait.ru/bcode/531373 

15. Уголовное право зарубежных государств. Общая часть : учебник для вузов / 

А. В. Наумов [и др.] ; под редакцией А. В. Наумова, А. Г. Кибальника. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 285 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06320-2. — URL : https://urait.ru/bcode/516276 

 

https://urait.ru/bcode/516787
https://urait.ru/bcode/516788
https://urait.ru/bcode/516769
https://urait.ru/bcode/511421
https://urait.ru/bcode/512658
https://urait.ru/bcode/512659
https://urait.ru/bcode/519274
https://urait.ru/bcode/519380
https://urait.ru/bcode/517214
https://urait.ru/bcode/531373
https://urait.ru/bcode/516276
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2.2. Выпускная квалификационная работа 

Выпускная квалификационная работа (далее – «ВКР») представляет собой 

выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, 

демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. ВКР выполняется в форме магистерской диссертации. 

Выпускная квалификационная работа является обязательным заключительным этапом 

освоения обучающимся ОПОП ВО и выполняется с целью консолидации и демонстрации 

достигнутых результатов обучении, в том числе: 

˗ расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний и умений; 

˗ приобретение практических навыков при решении конкретной научной, технической, 

производственной, экономической или организационно-управленческой задачи; 

˗ развитие навыков ведения самостоятельных, теоретических, и экспериментальных 

исследований; 

˗ приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов 

экспериментальных исследований, в оценке их практической значимости и возможной 

области применения; 

˗ приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 

деятельности. 

Выпускная квалификационная работа должна соответствовать типу (типам) задач 

профессиональной деятельности. 

В рамках выполнения и защиты выпускной квалификационной работы проверяется 

степень освоения выпускниками следующих компетенций:  

 
Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код компетенции. 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Юридический 

анализ 

ОПК-1 

Способен анализировать 

нестандартные 

ситуации 

правоприменительной 

практики и предлагать 

оптимальные варианты 

их решения 

ОПК-1.1. Анализирует правовые 

ситуации, по которым в 

правоприменительной практике не 

сформированы единообразные подходы 

в применении норм права 

(нестандартные правовые ситуации). 

ОПК-1.2. Предлагает 

правоприменительные решения по 

нестандартным правовым ситуациям с 

учетом возможных правовых 

последствий 

Юридическая 

экспертиза 

ОПК-2 

Способен 

самостоятельно 

готовить экспертные 

юридические 

заключения и проводить 

экспертизу 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

ОПК-2.1. Самостоятельно готовит 

экспертные юридические заключения 

ОПК-2.2. Самостоятельно проводит 

юридическую экспертизу нормативных 

правовых актов 

ОПК-2.3. Самостоятельно проводит 

юридическую экспертизу 

индивидуальных правовых актов 
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Юридическая 

аргументация 

ОПК-4 

Способен письменно и 

устно аргументировать 

правовую позицию по 

делу, в том числе в 

состязательных 

процессах 

ОПК-4.1. Аргументирует собственную 

правовую позицию по делу в 

письменной и устной форме 

ОПК-4.2. Излагает аргументированные 

возражения против правовой позиции 

другой стороны в состязательных 

процессах 

Юридическое 

письмо 

ОПК-5 

Способен 

самостоятельно 

составлять юридические 

документы и 

разрабатывать проекты 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

ОПК-5.1. Самостоятельно составляет 

отдельные отраслевые юридические 

документы, используя юридическую 

технику 

ОПК-5.2. Самостоятельно составляет 

проекты отраслевых нормативных 

правовых актов, используя 

юридическую технику 

ОПК-5.3. Самостоятельно составляет 

проекты отраслевых индивидуальных 

правовых актов, используя 

юридическую технику 

Информационные 

технологии 

ОПК-7 

Способен применять 

информационные 

технологии и 

использовать правовые 

базы данных для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-7.1. Решает задачи 

профессиональной деятельности с 

применением отраслевых 

информационных систем и сервисов с 

соблюдением требований 

информационной безопасности 

ОПК-7.2. Использует информацию, 

содержащуюся в отраслевых базах 

данных, для решения задач 

профессиональной деятельности 

 ПК-2 

Способен проводить 

научные исследования в 

области права 

ПК-2.1. Проводит научные 

исследования с использованием 

научных методов в области права 

ПК-2.2. Публично представляет 

результаты научных исследований 

ПК-2.3. Готовит научные публикации 

по результатам научных исследований 

 ПК-3 

Способен анализировать 

и систематизировать 

полученную 

информацию в области 

права 

ПК-3.1. Владеет навыками и методами 

количественного и качественного 

анализа информации 

ПК-3.2. Обеспечивает и организовывает 

информационно-аналитическое 

сопровождение деятельности в 

правоохранительной сфере 

ПК-3.3. Осуществляет взаимодействие с 

заинтересованными сторонами в 

правоохранительной сфере 

 

2.2.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания для защиты выпускной квалификационной работы 

Код(ы) компетенции 

(ий) 

Показатели оценивания Критерии и шкалы оценивания 
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ОПК-1;  

ОПК-2;  

ОПК-4;  

ОПК-5;  

ОПК-7;  

ПК-2;  

ПК-3 
 

Содержание ВКР: 

актуальность, полнота 

раскрытия темы,  научный 

аппарат ВКР, обоснованность, 

соответствие работы профилю 

направления подготовки, 

установленным методическим 

требованиям к оформлению 

работы выводов и 

рекомендаций, отражение в 

работе прохождения 

обучающимся практик 

 

обучающийся продемонстрировал умение 

эффективно решать задачи, соответствующие 

квалификационной характеристике, высокий 

уровень практической и теоретической 

подготовленности, владеет профессиональными 

технологиями, разрабатывает новые подходы к 

решению профессиональных проблем; 

актуальность темы работы, широко использованы 

современные компьютерные технология, высокая 

корректность использования методов и моделей, 

ВКР отличается оригинальностью и новизной 

полученных результатов, высокой практикой 

значимостью; состояние вопроса оценено 

максимально подробно, практическая значимость 

работы – уровень оценки «отлично»; 

обучающийся продемонстрировал умение решать 

задачи, соответствующие квалификационной 

характеристике, устойчивый уровень практической 

и теоретической подготовленности, владеет 

основными профессиональными технологиями, 

использует новые подходы к решению 

профессиональных проблем – уровень оценки 

«хорошо»; 

обучающийся решает типовые задачи, 

соответствующие квалификационной 

характеристике, практически и теоретически 

подготовлен к исполнению поставленных задач, 

владеет отдельными профессиональными 

технологиями, использует типовые подходы к 

решению профессиональных проблем – уровень 

оценки «удовлетворительно»; 

обучающийся продемонстрировал низкий уровень 

умения решать задачи, соответствующие 

квалификационной характеристике, низкую 

практическую и теоретическую подготовленность, 

не владеет профессиональными технологиями, не 

готов использовать типовые подходы к решению 

профессиональных проблем - уровень оценки 

«неудовлетворительно»; 

выпускная квалификационная работа не 

представлена. 

ОПК-1;  

ОПК-2;  

ОПК-4;  

ОПК-5;  

ОПК-7;  

ПК-2;  

ПК-3 
 

Защита  ВКР: доклад 

обучающегося (в т.ч. наличие 

презентационного и 

раздаточного материала и т.д.),  

аргументированность ответа на 

вопросы членов ГЭК и 

замечания рецензента 

 

1) доклад структурирован, раскрывает причины 

выбора темы и ее актуальность, цель, задачи, 

предмет, объект исследования, логику получения 

каждого вывода; в заключительной части доклада 

показаны перспективы и задачи дальнейшего 

исследования данной темы, освещены вопросы 

практического применения и внедрения 

результатов исследования в практику ВКР 

выполнена в соответствии с целевой установкой, 

отвечает предъявляемым требованиям и оформлена 

в соответствии со стандартом; представленный 

демонстрационный материал высокого качества в 

части оформления и полностью соответствует 

содержанию ВКР и доклада; ответы на вопросы 

членов ГЭК показывают глубокое знание 

исследуемой проблемы, подкрепляются ссылками 

на соответствующие литературные источники, 

выводами и расчетами из ВКР, демонстрируют 

самостоятельность и глубину изучения проблемы 

студентом; результат оценки уровня 

сформированности компетенций (в соответствии с 

оценочными листами руководителя, рецензента, 

членов ГЭК) составляет уровень оценки 

«отлично»; 
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2) доклад структурирован, допускаются одна-две 

неточности при раскрытии причин выбора и 

актуальности темы, цели, задач, предмета, объекта 

исследования, но эти неточности устраняются при 

ответах на дополнительные уточняющие вопросы. 

ВКР выполнена в соответствии с целевой 

установкой, отвечает предъявляемым требованиям 

и оформлена в соответствии со стандартом. 

представленный демонстрационный материал 

хорошего качества в части оформления и 

полностью соответствует содержанию ВКР и 

доклада; ответы на вопросы членов ГЭК 

показывают хорошее владение материалом, 

подкрепляются выводами и расчетами из ВКР, 

показывают самостоятельность и глубину изучения 

проблемы студентом; результат оценки уровня 

сформированности компетенций (в соответствии с 

оценочными листами руководителя, рецензента, 

членов ГЭК) составляет уровень оценки «хорошо»; 

3) доклад структурирован, допускаются неточности 

при раскрытии причин выбора и актуальности 

темы, цели, задач, предмета, объекта исследования, 

но эти неточности устраняются в ответах на 

дополнительные вопросы; ВКР выполнена в 

соответствии с целевой установкой, но не в полной 

мере отвечает предъявляемым требованиям;  

представленный демонстрационный материал 

удовлетворительного качества в части оформления 

и в целом соответствует содержанию ВКР и 

доклада; ответы на вопросы членов ГЭК носят 

недостаточно полный и аргументированный 

характер, не раскрывают до конца сущности 

вопроса, слабо подкрепляются выводами и 

расчетами из ВКР, показывают недостаточную 

самостоятельность и глубину изучения проблемы 

студентом; результат оценки уровня 

сформированности компетенций (в соответствии с 

оценочными листами руководителя, рецензента, 

членов ГЭК) составляет уровень оценки 

«удовлетворительно»; 

4) доклад недостаточно структурирован, 

допускаются существенные неточности при 

раскрытии причин выбора и актуальности темы, 

цели, задач, предмета, объекта исследования, эти 

неточности не устраняются в ответах на 

дополнительные вопросы; ВКР не отвечает 

предъявляемым требованиям; представленный 

демонстрационный материал низкого качества в 

части оформления и не соответствует содержанию 

ВКР и доклада;  ответы на вопросы членов ГЭК 

носят неполный характер, не раскрывают сущности 

вопроса, не подкрепляются выводами и расчетами 

из ВКР, показывают недостаточную 

самостоятельность и глубину изучения проблемы 

студентом. результат оценки уровня 

сформированности компетенций (в соответствии с 

оценочными листами руководителя, рецензента, 

членов ГЭК) составляет уровень оценки 

«неудовлетворительно»; 

5) защита ВКР не проведена, на заданные вопросы 

обучающихся не представил ответы. 
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2.2.2. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

уголовно-процессуальная проблематика: 

1. Адвокат как защитник на досудебных стадиях уголовного процесса. 

2. Возбуждение уголовного дела как стадия процесса. 

3. Возможности судебной медицинской экспертизы при расследовании смерти 

от механической асфиксии. 

4. Действия и решения прокурора по уголовным делам, поступившим с 

обвинительным заключением. 

5. Допрос как следственное действие. 

6. Досудебное соглашение о сотрудничестве: понятие, сущность, порядок и 

последствия заключения. 

7. Задержание как мера пресечения в уголовном процессе. 

8. Заключение под стражу как мера уголовно-процессуального принуждения. 

9. Заключение эксперта как доказательства в уголовном процессе. 

10. Значение криминалистического исследования внешних признаков человека при 

раскрытии и расследовании преступлений «по горячим следам».  

11. Криминалистическое значение следов транспортных средств при раскрытии и 

расследовании преступлений. 

12. Криминалистическое исследование огнестрельного гладкоствольного оружия. 

13. Методика расследования грабежей и разбоев. 

14. Методика расследования дорожно-транспортных происшествий. 

15. Методика расследования краж. 

16. Методика расследования мошенничества в сфере кредитования. 

17. Методика расследования убийства с особой жестокостью. 

18. Обыск как следственное действие. 

19. Осмотр места происшествия как следственное действие. 

20. Основные направления использования современных компьютерных технологий в 

раскрытии и расследовании преступлений. 

21. Особенности правового статуса несовершеннолетних подозреваемых, 

обвиняемых на досудебных стадиях уголовного процесса. 

22. Особенности производства по уголовным делам у мирового судьи.  

23. Особенности расследования преступлений несовершеннолетних. 

24. Особенности рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей. 

25. Подозреваемый как участник уголовного судопроизводства. 

26. Показания как вид доказательств в уголовном судопроизводстве. 

27. Потерпевший в уголовном процессе, проблемы соблюдения его прав. 

28. Правовое регулирование возбуждения уголовного дела. 

29. Примирение сторон, как основание прекращения дела. 

30. Проблема обследования жилища в оперативно-розыскной деятельности. 

31. Проблемы проведения оперативно-розыскных мероприятий. 
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32. Расследование преступлений в сфере нарушения авторских и смежных прав. 

33. Реабилитация в российском уголовном процессе 

34. Суд как участник уголовного судопроизводства. 

35. Судебная экспертиза как следственное действие в уголовном судопроизводстве. 

36. Судебно-медицинская экспертиза при дорожно-транспортных происшествиях. 

37. Тактика допроса обвиняемого, подозреваемого. 

38. Тактика осмотра места происшествия. 

39. Тактика предъявления для опознания живых лиц. 

40. Тактика проверки показаний на месте. 

 

уголовно-правовая проблематика: 

1. Актуальные вопросы обеспечения охраны государственной тайны уголовно-

правовыми средствами. 

2. Актуальные проблемы обеспечения безопасности движения и эксплуатации 

транспорта уголовно-правовыми средствами. 

3. Понятие единичного, составного, длящегося и продолжаемого преступления и их 

влияние на квалификацию преступлений против здоровья личности. 

4. Актуальные проблемы теории и практики применения норм об освобождении от 

уголовной ответственности. 

5. Актуальные проблемы обеспечения контроля и надзора за деятельностью 

учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. 

6. Актуальные проблемы исполнения наказаний, связанных с изоляцией от 

общества. 

7. Актуальные проблемы общеобразовательного и профессионально-технического 

обучения осужденных к лишению свободы. 

8. Актуальные проблемы реализации принципов уголовно-исполнительного права. 

9. Актуальные проблемы исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от 

общества. 

10. Изменение режима и условий отбывания наказания в исправительных колониях. 

11. Принципы, определяющие порядок привлечения к труду лиц, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы.  

12. Материально-бытовое обеспечение осужденных к лишению свободы. Право 

осужденных на медицинскую помощь.  

13. Проблемы квалификации взяточничества. 

14. Актуальные проблемы квалификации хищения. 

15. Влияние предмета преступления на квалификацию преступлений против 

собственности. 

16. Актуальные проблемы квалификации преступлений в финансово-кредитной 

сфере.  

17. Проблемы квалификации преступлений в сфере нарушения установленного 

порядка осуществления правосудия (ст.294, 295, 296 УК РФ). 

18. Квалификация злоупотребления полномочиями (ст.201 УК РФ) и вопросы 

отграничения от смежных составов. 
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19. Влияние объективных признаков на квалификацию преступлений в сфере 

незаконного оборота оружия. 

20. Преступления против свободы личности. Отграничение от смежных составов. 

21. Квалификация преступлений экстремистской направленности (ст.ст. 282.1 и 

282.2 УК РФ). 

22. Понятие преступлений против жизни и их квалификация. 

23. Учение о субъекте преступления: понятие и значение для квалификации 

преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

24. Вина: содержание, формы и виды. Влияние на квалификацию преступлений 

против жизни.  

25. Учение о преступлении.  

26. Детерминация причинности преступности. 

27. Преступность как социально-правовое явление.  

28. Факторы, детерминирующие преступность в современной России. 

29. Региональные особенности преступности. 

30. Участие общественности в деятельности учреждений и органов, исполняющих 

наказания.  

31. Средства обеспечения режима в местах лишения свободы. Применение средств и 

мер безопасности к осужденным. 

32. Воспитательная работа с осужденными: проблемы теории и практики. 

33. Понятие и основные направления уголовно-исполнительной политики в 

современный период. 

34. Дифференциация и индивидуализация исполнения уголовных наказаний. 

35. Источники уголовно-исполнительного права. Уголовно-исполнительное 

законодательство.  

36. Тенденции развития коррупционной преступности. 

37. Тенденции развития преступности в сфере экономики. 

38. Квалификация преступлений и её значение для правоохранительной 

деятельности и правосудия. 

39. Малозначительность деяния и её теоретическое  и практическое значение. 

40. Характеристика методов прогнозирования преступности и индивидуального 

преступного поведения. 

41. Криминологическое планирование. Программа борьбы с преступностью.  

42. Влияние объективных признаков на квалификацию преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. 

43. Обеспечение половой свободы личности уголовно-правовыми средствами. 

44. Объект преступления и его значение для квалификации преступлений против 

личности. 

45. Актуальные проблемы противодействия терроризму уголовно-правовыми 

средствами. 
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2.2.3. Методические рекомендации по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы 

 

2.2.3.1. Требования к содержанию структурных элементов выпускной 

квалификационной работы 

ВКР должна иметь логично выстроенную структуру и отражать в 

систематизированной форме содержание проведенного исследования, его результаты и 

практические рекомендации. 

Выпускная квалификационная работа состоит из следующих структурных элементов:  

˗ титульный лист; 

˗ содержание (план ВКР); 

˗ введение; 

˗ основная часть (главы, разбитые на параграфы); 

˗ заключение; 

˗ список использованных источников; 

˗ приложения (при наличии); 

˗ задание на выполнение ВКР (вкладывается в отдельно вшитый файл) 
 

Титульный лист является первой страницей ВКР и имеет строго определенную 

форму. С образцом оформления титульного листа выпускной квалификационной работы 

можно ознакомиться в Положении о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 

Задание на выполнение ВКР оформляет руководитель ВКР, на основе которого 

вместе с обучающимся составляется  график подготовки и  выполнения выпускной 

квалификационной работы.  

Руководители ВКР должен систематически контролировать ход выполнения ВКР в 

соответствии с графиком.  

Содержание размещают после титульного листа, начиная со следующей страницы, и 

продолжают на последующих листах (при необходимости).  

Содержание ВКР включает в себя введение, наименование всех разделов (при 

необходимости – подразделов, пунктов), заключение, список использованных источников, 

обозначения приложений и их наименований с указанием страниц, с которых начинаются эти 

элементы ВКР. 

Введение является обязательным элементом выпускной квалификационной работы.  

Во введении обосновывается выбор темы работы, ее актуальность и практическая 

значимость, дается анализ выбранной литературы, степень разработанности проблемы,  

определяются цель, объект, предмет, формулируются задачи, раскрывается структура 

исследования.   

Примерные рекомендации по формированию введения.  

Актуальность ВКР. Актуальность описывается в 6-8 абзацах.    

Актуальность исследования определяется необходимостью, потребностью изучения 

выбранной проблемы в интересах научной отрасли, науки в целом и практики.  Обосновывая 

актуальность темы работы, следует сформулировать проблему, дать краткий анализ и оценку 

изложенных в литературе теоретических концепций и научных положений, а также ряд 

важных прикладных аспектов данной проблемы. Для этого во введении нужно рассмотреть 

степень разработанности проблемы. Источники, указываемые в этом пункте (параграфе) 
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обязательно разделяются и группируются (расписываются) по типам, научным направлениям 

(школам), объектам исследования и т.п. 

Необходимо показать специфику и особенность формирования и развития изучаемых 

процессов, которые нуждаются в теоретическом осмыслении и практическом регулировании 

в современных условиях. В связи с этим выпускная квалификационная работа может 

рассматриваться как один из вариантов решения проблемы, тем самым, приобретая 

теоретическую и практическую значимость.  

Формулировка проблемы влечет за собой  выбор конкретного объекта и предмета 

исследования.  

Объект  – это процесс(ы) или явление(я) общего характера порождающие 

проблемную ситуацию и избранные для изучения.  

Предмет – нечто конкретное, что находится в границах объекта.  

Объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся между 

собой как общее и частное. Предмет исследования - это значимые свойства, стороны, 

особенности объекта, которые собирается исследовать  обучающийся в своей работе. Обычно 

предмет содержит в себе центральный вопрос исследуемой проблемы, и, как правило, 

находит отражение в названии выпускной квалификационной работы, по сути, с ним 

совпадая.  

Цель исследования ориентируется на его конечный результат и отражает главную 

установку, которая решается всей исследовательской работой.  

Для реализации поставленной цели ВКР формулируются задачи исследования, в них  

ставятся вопросы, на которые должен быть получен ответ. Решению каждой задачи может 

быть посвящен отдельный параграф.  

Формируется, как правило, не более пяти задач. Задачи выстраиваются в соответствии 

с планом ВКР и пересекаются с параграфами плана. 

Гипотеза исследования. 

Гипотеза – предположение исследователя о том, каким образом будет достигнута цель 

ВКР. Итоговые гипотезы имеют отношение к теоретическим и практическим частям 

исследования – в соотношение 1 к 3. Итоговые гипотезы выбирает автор ВКР совместно с 

руководителем ВКР. В итоговой части  должны быть представлены 3-5 гипотез. Гипотезы 

должны быть подтверждены данным исследованием. 

Теоретическую базу исследования составляет перечисление и краткое описание 

теорий, в рамках которых проходит исследование. 

Возможно использование схемы: 

 обозначение родоначальника(ов) теорий; 

 указание ссылок и оформление сносок на конкретное(ые) издание(я), о 

котором(ых) идет речь и в котором(ых) изложена конкретная теория; 

 обозначение вклада автора(ов) теории  в науку; 

 указание на авторов, развивающих теорию (5 российских и пять зарубежных) 

со ссылками и сносками на работы, отражается и описывается вклад каждого из 

упомянутых ученых в науку. 

Методологическую базу исследования составляют методы научного исследования, 

которые используются в исследование и другие элементы научного инструментария: 

принципы, критерии, теории и т.д.  

Основная часть ВКР должна состоять из глав, разбитых на параграфы.  Оптимальное 

число глав – от 2-х до 4-х, число параграфов в каждой главе – не менее 2-х.  
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Названия (заголовки) глав не должны дублировать название работы, а названия (заголовки) 

параграфов, в свою очередь, не должны совпадать с названиями глав (в этом случае все 

остальные главы и параграфы становятся излишними). Каждый из разделов имеет 

самостоятельное название, которое отражает содержание помещенного в них текста. 

Содержание глав и параграфов должно соответствовать теме дипломной работы и в 

совокупности полностью ее раскрывать. Изложение материала должно логически переходить 

из одного раздела в другой; все главы и параграфы работы должны последовательно решать 

поставленные во введении задачи. Поэтому названия (заголовки) глав и параграфов должны 

соответствовать по своей сути формулировкам этих задач.  Каждая глава должна 

заканчиваться  конкретными выводами - обобщениями. Их количество также примерно 

должно соответствовать количеству поставленных в работе задач. 

Первая глава выпускной квалификационной работы является, как правило, теоретико-

методологической.  В ней рассматриваются ключевые  теоретические вопросы  (по теме 

выпускной квалификационной работы). Содержание первой главы сводится к рассмотрению 

сущности рассматриваемой проблемы, описанию состояния ее решения на современном 

этапе, кроме этого, в ней же приводятся изложенные в научной литературе теоретические 

концепции, научные положения и важнейшие понятия по избранной теме, а также методика 

проведения исследования.  

Вторая глава выпускной квалификационной работы носит аналитический, условно-

прикладной характер. В ней  приводятся результаты логических выводов, подкрепляющих и 

доказывающих правильность подходов автора к решению поставленных задач, раскрывается 

новизна исследования. Как правило, вторая глава отражает вклад автора в исследуемую 

проблему. В ней приводится экспериментальное обоснование или разработка собственных 

алгоритмов решения, поставленных задач ВКР, обоснование методов экспериментальных 

исследований, достоверности и репрезентативности используемой информации.   

Заключение представляет собой краткое логически стройное изложение главных 

полученных результатов и их соотношение с общей целью, гипотезой и задачами 

исследования по решению поставленной проблемы.  

Текст заключения должен быть написан так, чтобы выводы соотносились с 

поставленными во введении целью и задачами исследования.  

Основные выводы необходимо изложить в форме тезисов, в каждом из которых 

выделить и обосновать один конкретный вывод. Формулировки всех выводов должны быть 

предельно четкими, ясными, краткими и логически безупречными; давать полное 

представление о содержании, значимости, обоснованности и эффективности разработок.  

Таким образом, заключение представляет собой окончательный, итоговый синтез 

всего ценного и значимого, существенного и нового, что содержится в ВКР 

Объем заключения, как правило, 6-15 страниц. 

Список использованных источников  

После заключения дается список литературы, в котором указываются все 

использованные обучающимся источники в алфавитном порядке и пронумерованные. При 

этом:  

- список использованной литературы должен в разумном соотношении содержать 

названия учебников и учебных пособий, монографий, научных статей и публикаций в 

специальных изданиях (сборниках научных статей вузов, профессиональной периодике и т. 

п.), авторефератов диссертаций, статистики, если нужно – законодательных и нормативных 

правовых актов и пр. (в зависимости от предмета, по которому пишется ВКР и ее темы); 
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 - число учебников и учебных пособий должно быть минимальным: ссылки на них 

можно делать при работе с терминологией, при отражении дискуссионных вопросов по теме 

ВКР. Но при этом ссылаться нужно не на название учебника, а на его автора;  

 - основной акцент следует делать на монографии, научные статьи и публикации, а 

также на фактические и практические материалы (статистику, аналитику, опыт работы в 

исследуемой сфере и т. д.). Это повышает научную и практическую ценность ВКР; 

 - не менее 80% названий в списке использованной литературы в ВКР должны 

датироваться пятью последними годами. Это также относится и к учебникам и учебным 

пособиям;  

- при разработке определенных тем в ВКР бывает просто необходимо ссылаться на 

авторов и их работы прежних лет (1950-х – 1990-х гг. и даже ранее). Однако при этом 

обязательно нужно отразить современное состояние вопроса и привести в списке 

использованной литературы новые издания; 

 - если в ВКР автор ссылается на правовые источники (законы, нормативные правовые 

акты), то в списке использованной литературы обязательным является указание на 

последнюю редакцию правового акта (помимо источника его первой публикации). Без этого 

можно будет подумать, что обучающийся пользовался устаревшей или недействующей 

редакцией документа. 

Приложение – часть работы, имеющая дополнительное, справочное или 

второстепенное значение, необходимая для более полного освещения темы работы. 

Приложения должны относиться к текстовому документу в целом.  

Приложения включаются только в том случае, если имеются дополнительные и 

вспомогательные материалы, загромождающие текст основной части ВКР и на них есть 

ссылки в самой работе.  

В качестве приложений, возможно, включать следующие материалы:  

˗ акт внедрения результатов исследования в производство или в учебный процесс; 

˗ заявка на патент или полезную модель;  

˗ научная статья, опубликованная или представленная к публикации;  

˗ отчет о НИР, представленный на конкурс студенческих работ;  

˗ макеты устройств, пакеты прикладных программ, информация о докладах на 

конференциях по теме ВКР и др.  

˗ список опубликованных научных работ по теме исследования (при их наличии);  

˗ протоколы проведенных исследований и т.д. 

  

2.2.3.2. Требования к оформлению ВКР 

Основной текст работы печатается через 1,5 интервал (27-30 строк на странице) и 

через 1 интервал (ссылки и сноски) шрифтом  Times New Roman, размером 14 (основной 

текст), 12 – текст в ссылках, сносках и таблицах. Размер левого поля 30 мм, правого – 10 мм, 

верхнего и нижнего – по 20 мм.  Текст работы выравнивается по ширине. 

Текст печатается в строго последовательном порядке. Не допускаются разного рода 

текстовые вставки и дополнения, помещаемые на отдельных страницах или на оборотной 

стороне листа. 

Сноски и подстрочные примечания печатаются на той странице, к которой они 

относятся.  

Все страницы нумеруются, начиная с третьей страницы (титульный лист и 

содержание не нумеруется, но считаются первой и второй страницами).  
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Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же правило относится к другим 

основным структурным частям работы: введению, заключению, списку литературы, 

приложениям. 

Разделы (подразделы, пункты и подпункты) должны иметь порядковые номера и 

записываться с абзацного отступа.  

Заголовки глав располагаются посередине страницы (выравнивание по центру). 

Расстояние между заголовком раздела (подраздела) и последующим текстом должно быть 

равно двум междустрочным интервалам, то есть одной пропущенной строке; расстояние 

между заголовками раздела и подраздела должно быть равно одному межстрочному 

интервалу, то есть без пропуска строки. 

Точку в конце заголовка, располагаемого посередине строки, не ставят. Перенос слов в 

заголовке не допускается. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой. Заголовок допускается выделить жирным шрифтом.  

Таблицы, рисунки, схемы, графики, фотографии как в тексте работы, так и в приложении  

должны  быть  выполнены  на  стандартных листах размером 210х297 мм. Подписи и 

пояснения  к схемам, рисункам, иллюстрациям и т.п. должны быть с лицевой стороны.  

Объем ВКР – введение, основной текст, заключение и список использованных 

источников и литературы (без приложений) составляет в среднем 40-50 (не более 60) 

машинописных страниц.   

Особое внимание в исследовании должно быть уделено  правильному оформлению 

научного (понятийного) аппарата по использованным источникам (сноски и ссылки в тексте 

работы). 

В работе недопустимо дословное переписывание (копирование) содержания 

используемых первоисточников, допускается только их цитирование. Для этого по месту 

расположения относительно текста работы допускаются подстрочные библиографические 

ссылки. Ссылки являются обязательным элементом научного исследования, по ним судят об 

источниковедческой базе, ее полноте, оригинальности. 

Оформление ссылок производится согласно правилам изложенным в ГОСТ Р 7.0.5-

2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Пример оформления ссылки:  

Ссылка на авторскую книгу: указываются фамилия и инициалы автора (соавторов), 

название книги, под чьей редакцией она выходит (если известно), место издания (город, год 

издания, номер тома, номер страницы (например: Аксютин Ю. В. Хрущевская «оттепель» и 

общественные настроения в СССР в 1953-1964 гг. / Ю.В.Аксютин. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); Фонд «Президентский центр 

Б.Н.Ельцина», 2010. С. 23). 

Ссылка на статью в сборнике: указываются фамилия и инициалы автора (соавторов), 

название статьи, название сборника, под чьей редакцией он выходит, место издания (город), 

год издания, номер выпуска, номер страницы (например: Алексеева М.С. Социально-

культурные предпосылки преобразовательных процессов в сфере гуманитарного образования 

в России // Социально-гуманитарное образование в России: проблемы и перспективы. 

Сборник научных статей VII Годичных чтений Гуманитарного факультета РГСУ / Под ред. 

проф. В. М. Горшенева. Ярославль, 1979. Вып. 1. С. 57—58). 

Ссылка на журнальную статью: указываются фамилия и инициалы автора (соавторов), 

название статьи, название журнала, год издания, номер (том, выпуск), номер страницы 

(например: Сухов А. Н. Психологический феномен научной карьеры // Человеческий 

капитал. 2015. № 3. (75). С.25). 
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Ссылка на автореферат диссертации: указываются фамилия и инициалы автора, 

название работы, место издания (город), год издания, номер страницы (например: Саркисян 

М.В. Архетипические основания творчества Андрея Белого: автореферат дис. ... кандидата 

культурологи.: М., 2003.C.20).  

Если цитата приведена не по первоисточнику, указываются данные источника 

цитирования с уточнением («Цит. по:...»). 

Знак сноски в тексте ставится перед знаком препинания (точкой, запятой, двоеточием, 

точкой с запятой) (например: «Как полагали А. И. Косарев, а также иные ученые...»). 

 

Источники в библиографическом списке компонуются по разделам:  

- Нормативно-правовые акты; 

- Документы архивов; 

- Справочные и статистические издания; 

- Учебная литература; 

- Научная литература; 

- Периодические издания; 

- Интернет-ресурсы и т.п. 

Способы расположения материала в списке могут быть следующие: алфавитный, 

хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере появления в тексте.  

- при алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений (если автор не 

указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке использованных источников 

разные алфавиты не смешиваются, иностранные издания обычно размещают в конце перечня 

всех материалов. Принципы расположения в алфавитном списке: - "слово за словом", т.е. при 

совпадении первых слов - по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора - 

по алфавиту заглавий, при авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам 

(младший, старший, отец, сын - от старших к младшим), при нескольких работах авторов, 

написанных им в соавторстве с другими - по алфавиту фамилий соавторов. 

- хронологический список (составленный по году издания) целесообразен в том 

случае, когда основная задача списка - отразить развитие научной идеи. Принцип 

расположения заключается в следующем: описания под одним годом издания - по алфавиту 

фамилий авторов и основных заглавий (при описании под заглавием), описания на других 

языках, чем язык ВКР в алфавите названий языков; описание книг и статей - под своим годом 

издания, но в пределах одного года обычно сначала книги, потом статьи; описание книг, 

созданных самостоятельно и в соавторстве - в списке книг одного автора под одним годом 

сначала самостоятельно созданные, затем в соавторстве. 

- список по видам изданий используется для систематизации тематически однородной 

литературы. При составлении таких списков обычно выделяются такие группы изданий: 

официальные государственные, нормативно-инструктивные, монографические, справочные и 

др. Их порядок и состав определяется назначением списка и содержанием его записей. 

Список по видам изданий целесообразен в работах по юриспруденции. 

- список, построенный по характеру содержания описанных в нем источников, 

применяется в работах с небольшим объемом использованной литературы. Порядок 

расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или основополагающие 

работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

- в списке, составленном по порядку упоминания в тексте, сведения об 

использованных источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и 
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библиографического списка устанавливается по номеру источника или произведения в 

списке, заключенного в квадратные скобки. 

При оформлении списка использованных источников указываются все основные 

сведения об издании: фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название 

издательства и количество страниц. Для статей, опубликованных в периодических изданиях 

необходимо указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Внутри разделов источники  располагаются в алфавитном порядке: по алфавиту 

фамилий авторов или заглавий документов.  

Число  источников в библиографическом списке выпускной квалификационной 

работы не может быть меньше 25-30 наименований. 

Фамилии, названия учреждений и другие имена собственные в тексте ВКР приводят на 

языке оригинала. Допускается транслитерировать имена собственные и приводить названия 

учреждений в переводе на русский язык с добавлением (при первом упоминании) 

оригинального названия. Имена следует писать в следующем порядке: фамилия, имя, 

отчество или – фамилия, инициалы через пробелы, при этом не допускается перенос 

инициалов отдельно от фамилии на следующую строку.  

Сокращение русских слов и словосочетаний в тексте ВКР выполняется по ГОСТ 7.12-

93 СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 

требования и правила, сокращение слов на иностранных европейских языках – по ГОСТ 7.11-

2004. (ИСО 832:1994) СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на иностранных европейских языках (Разделы 1-5, Приложение А).  Не 

допускаются сокращения следующих слов и словосочетаний: «так как», «так называемый», 

«таким образом», «так что», «например». Если в ВКР принята особая система сокращения 

слов и наименований, то перечень принятых сокращений должен быть приведен в 

структурном элементе ВКР «Определения, обозначения и сокращения». В тексте ВКР, кроме 

общепринятых буквенных аббревиатур, допускается использовать введенные их авторами 

буквенные аббревиатуры, сокращённо обозначающие какие-либо понятия из 

соответствующих областей знания. При этом первое упоминание таких аббревиатур 

указывается в круглых скобках после полного наименования, в дальнейшем они 

употребляются в тексте без расшифровки.  
 

Нумерация разделов, подразделов, пунктов, подпунктов  

Наименования структурных элементов «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» являются 

заголовками структурных элементов ВКР.  

Заголовки структурных элементов ВКР пишутся в середине строки прописными 

буквами без точки, не подчёркиваются. 

Каждый структурный элемент ВКР следует печатать с нового листа (страницы), в том 

числе разделы основной части.  

Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими цифрами и 

записывать с абзацного отступа. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах 

всего текста, за исключением приложений. Пример – 1, 2, 3 и т. д.  

Подразделы нумеруются в пределах раздела. Номер подраздела включает номер 

раздела и подраздела, разделённые точкой. Например, 1.1, 1.2, 1.3 и т.д.  

Пункты должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого подраздела. Номер 

пункта включает номер раздела и порядковый номер подраздела и пункта, разделённые 

точкой. Например, 1.1.1, 1.1.2 и т.д.  
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Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и порядковый номер 

подпункта, разделённые точкой. Например, 1.1.1.1, 1.1.1.2 и т. д. Если раздел состоит из 

одного подраздела, то подраздел не нумеруется. Если подраздел состоит из одного пункта, то 

пункт не нумеруется. Если пункт состоит из одного подпункта, то подпункт не нумеруется. 

После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не ставят.  

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Заголовки должны четко и кратко 

отражать содержание разделов, подразделов.  

Заголовки разделов, подразделов следует печатать с абзацного отступа с прописной 

буквы без точки в конце, не подчеркивая. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не допускаются. Заголовок подраздела не 

должен быть последней строкой на странице. 

Перед каждым элементом перечисления следует ставить дефис. При необходимости 

ссылки в тексте ВКР на один из элементов перечисления вместо дефиса ставятся строчные 

буквы в порядке русского алфавита, начиная с буквы а (за исключением ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, после 

которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа.  

Например,  

а) текст  

 1) текст  

 2) текст  

в) текст 

Нумерация страниц  

Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без 

точки.  

Титульный лист, задание на ВКР (при его наличии) и содержание включают в общую 

нумерацию страниц ВКР, номера страниц на них не проставляют.  Задание на ВКР 

вкладывается во вшитый файл и не нумеруется.  

Иллюстрации и таблицы, размещенные в тексте ВКР на отдельных листах, включают в 

общую нумерацию страниц. Иллюстрации и таблицы на листе формата АЗ (297×420) 

учитывают как одну страницу.  

Нумерация страниц ВКР и приложений, входящих в состав ВКР, должна быть 

сквозная. 

Формулы  

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку, если они являются 

длинными и громоздкими, содержат знаки суммирования, произведения, 

дифференцирования, интегрирования.  

Если формула не умещается в одну строку, то она должна быть перенесена после знака 

равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:), или других 

математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе 

формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак «х». Выше и 

ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной свободной строки.  

Если формулы являются простыми, короткими, не имеющими самостоятельного 

значения и не пронумерованными, то допустимо их размещение в тексте (без выделения 

отдельной строки).  

После формулы помещают перечень всех принятых в формуле символов с 

расшифровкой их значений и указанием размерности (если в этом есть необходимость). 
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Буквенные обозначения дают в той же последовательности, в которой они приведены в 

формуле. Первая строка пояснения должна начинаться с абзацного отступа со слова «где» без 

двоеточия.  

Формулы нумеруются сквозной нумерацией в пределах всей ВКР арабскими цифрами. 

Номер формулы указывают в круглых скобках в крайнем правом положении на строке.  

Иллюстрации  

Иллюстрации (чертежи, графики, диаграммы, схемы), помещаемые в ВКР, должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 2.001-2013 Единая система конструкторской 

документации (ЕСКД). Общие положения (с Поправкой). Все иллюстрации в тексте ВКР 

(графики, чертежи, схемы, диаграммы и др.) размещают непосредственно после первой 

ссылки на них (или на следующей странице) и обозначают словом «Рисунок».  

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте ВКР.  

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 

1». Иллюстрации должны иметь наименование и при необходимости – пояснительные 

данные (подрисуночный текст). Если текст пояснительных данных приводится над номером 

рисунка, то допускается понижение шрифта (кегль 12). Пояснения, приводимые в тексте, 

выполняются обычным шрифтом (кегль 14). 

После номера рисунка ставится тире, наименование пишется с прописной буквы. 

Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных и располагают 

посередине строки. 

Иллюстрации должны выполняться на белой непрозрачной бумаге. Допускается 

выполнение чертежей, графиков, диаграмм, схем посредством использования компьютерной 

печати, в том числе и цветные. Если чертежи, схемы, диаграммы, рисунки и /или другой 

графический материал невозможно выполнить с помощью компьютерной техники, то 

используют чёрную тушь или пасту.  

Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть наклеены на стандартные 

листы белой бумаги. 
 

Таблицы  

 На все таблицы в тексте должны быть ссылки. Таблица должна располагаться 

непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей 

странице. Все таблицы нумеруются, нумерация сквозная или в пределах раздела, в последнем 

случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера внутри раздела, 

разделенных точкой (например: Таблица 1.2). 

Слово «Таблица» пишется полностью. Наличие у таблицы собственного названия 

обязательно. Название состоит из «Таблица», номера, точки и названия. Название таблицы 

следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером 

через тире (например: «Таблица 3. Название»). Точка в конце названия не ставится. 
 

Пример: 
 

Таблица 3. Соотношение запасов и источников их формирования 

Показатель 
Первый отчетный период, 

млн.руб. 

Второй отчетный период, 

млн.руб. 

Темп 

роста, 

% 

Запасы и затраты  4 303,00 5 880,00 136,65 
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Рабочий капитал  8 831,00 3 334,00 37,75 

Нормальные 

источники 

формирования 

запасов (НИФЗ) 

23 028,00 16 719,00 72,60 

В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей, и период 

времени к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей 

для всех числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). 

При переносе таблицы на следующую страницу название помещают только над 

первой частью, при этом нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую первую часть 

таблицы, не проводят. Над другими частями также слева пишут слово «Продолжение» и 

указывают номер таблицы (например: Продолжение таблицы 1). 

Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки столбцов - со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное 

значение. В конце заголовков и подзаголовков столбцов и строк точки не ставят. Заголовки 

столбцов, как правило, записывают параллельно строкам таблицы, но при необходимости 

допускается их перпендикулярное расположение. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, 

допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. Но 

головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. 

На все таблицы в тексте ВКР должны быть ссылки.  

Допускается применять в таблице размер шрифта меньший, чем в тексте (кегль 12). 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не 

проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.  

Все графы таблицы должны иметь заголовки. Заголовки граф и строк таблицы следует 

писать с прописной буквы, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют 

одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное 

значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и 

подзаголовки граф указывают в единственном числе. Заголовок каждой графы должен 

располагаться непосредственно над ней. Обозначения, приведенные в заголовках граф 

таблицы, должны быть пояснены в тексте или графическом материале.  

Каждая таблица должна иметь порядковый номер в пределах всей ВКР. 
 

2.2.3.3. Подготовка ВКР к процедуре защиты   

РГСУ утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся, и доводит его до 

сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих 

ВКР совместно) Университет может в установленном порядке предоставить обучающемуся 

(обучающимся) возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной 

обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки 

для практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности 

или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Обучающийся реализует право выбора темы ВКР путем подачи заявления на 

закрепление темы ВКР. 

Темы ВКР должны быть актуальными, соответствовать профилю направления 

подготовки, учитывать отраслевую специфику и направленность деятельности Университета, 
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потребностей экономической, политической, социальной и других сфер, современное 

состояние и перспективы развития науки. 

Для подготовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающимися, выполняющими 

ВКР совместно) закрепляется руководитель ВКР из числа работников Университета и при 

необходимости консультант (консультанты). 

Закрепление за обучающимися тем ВКР, назначение руководителей и консультантов 

осуществляется приказом РГСУ на основании выписки из заседания учебного подразделения. 

После издания приказа РГСУ о закреплении тем ВКР изменение тем ВКР не 

допускается. 

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР готовит 

письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР (далее - «Отзыв»). В 

случае выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель ВКР представляет в 

организацию отзыв об их совместной работе в период подготовки ВКР. 

Обязанность и ответственность руководителя ВКР: 

- согласование задания на выполнение ВКР. 

- оказание помощи обучающемуся в выборе темы ВКР, подборе необходимой 

литературы и планировании исследования; 

осуществление консультирования по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ВКР; 

- организация подготовки ВКР обучающимся; 

- проверка оформления ВКР и подготовка сканированной копии титульного листа с 

подписью. 

- написание письменного отзыва о работе обучающегося (обучающихся) в период 

подготовки ВКР; 
 

ВКР по программе магистратуры подлежит рецензированию. 

Для проведения рецензирования ВКР указанная работа направляется одному или 

нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками Университета, либо 

организации, в которой выполнена ВКР. Рецензент проводит анализ ВКР и представляет в 

организацию письменную рецензию на указанную работу (далее – «Рецензия»). 

Если ВКР имеет междисциплинарный характер, она направляется нескольким 

рецензентам. В ином случае число рецензентов устанавливается РГСУ. 

Учебное подразделение обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и 

рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

ВКР, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в государственную экзаменационную 

комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты. 

Публичная защита ВКР является обязательным компонентом ГИА обучающегося. 

Учебное подразделение вправе назначить обучающимся предзащиту ВКР. За две 

недели до предзащиты до обучающегося доводится информация о дате и времени ее 

проведения. 

Обучающийся, допущенный к защите ВКР, обязан за две недели до защиты ВКР 

разместить в личном кабинете обучающегося электронный файл, в котором последовательно 

сохранены ВКР, отзыв, рецензия (рецензии), справка о результатах проверки на объем 

заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных заимствований. 

Требования к электронному файлу: 

электронный файл должен быть сохранен в формате pdf, с функцией ограничения 

редактирования. 

Электронный файл направляется в ГЭК не позднее, чем за два календарных дня до дня 

защиты ВКР. 

ВКР подлежит размещению в электронно-библиотечной системе Университета и 

проверке на объем заимствований. Порядок размещения текстов ВКР в электронно-

библиотечной системе Университета, проверки на объем заимствования, в том числе 

содержательного, выявления неправомочных заимствований устанавливается Положением о 



36 

проверке корректности заимствований в письменных работах обучающихся по программам 

высшего образования в Российском государственном социальном университете. 

Доступ лиц к текстам ВКР должен быть обеспечен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия по решению правообладателя 

производственных, технических, экономических, организационных и других сведений, в том 

числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах 

осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам.   

 

2.2.4.  Перечень рекомендуемой литературы для подготовки выпускной 

квалификационной  работы 

Основная литература: 

1. Брылев, А. А. Основы научно-исследовательской работы : учебник для вузов / 

А. А. Брылев, И. Н. Турчаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 206 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15861-8. — URL : https://urait.ru/bcode/509893 

2. Горовая, В. И. Научно-исследовательская работа : учебное пособие для вузов / 

В. И. Горовая. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 103 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14688-2. — URL : https://urait.ru/bcode/519806 

3. Емельянова, И. Н. Основы научной деятельности студента. Магистерская 

диссертация : учебное пособие для вузов / И. Н. Емельянова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 115 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09444-2. — URL : 

https://urait.ru/bcode/516383 

4. Сладкова, О. Б. Основы научно-исследовательской работы : учебник и 

практикум для вузов / О. Б. Сладкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 154 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15305-7. — URL : https://urait.ru/bcode/520028 

 

Дополнительная литература: 

1. Афанасьев, В. В. Методология и методы научного исследования : учебное 

пособие для вузов / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02890-4. — 

URL : https://urait.ru/bcode/514435 

2. Байбородова, Л. В. Методология и методы научного исследования : учебное 

пособие для вузов / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06257-1. — 

URL : https://urait.ru/bcode/513258 

3. Горелов, Н. А. Методология научных исследований : учебник и практикум для 

вузов / Н. А. Горелов, О. Н. Кораблева, Д. В. Круглов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 390 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16519-7. — 

URL : https://urait.ru/bcode/531217 

4. Дрещинский, В. А. Методология научных исследований : учебник для вузов / 

В. А. Дрещинский. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

349 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16977-5. — URL : 

https://urait.ru/bcode/532136 

5. Мокий, М. С. Методология научных исследований : учебник для вузов / 

М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под редакцией М. С. Мокия. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 254 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

13313-4. — URL : https://urait.ru/bcode/510937 

 

2.2.5.  Критерии оценки по результатам защиты выпускной квалификационной работы 

Описание критериев оценивания 

результатов защиты ВКР 

Оценка ВКР/ 

Уровень сформированности 

компетенций 

https://urait.ru/bcode/509893
https://urait.ru/bcode/519806
https://urait.ru/bcode/516383
https://urait.ru/bcode/520028
https://urait.ru/bcode/514435
https://urait.ru/bcode/513258
https://urait.ru/bcode/531217
https://urait.ru/bcode/532136
https://urait.ru/bcode/510937
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Тема работы соответствует проблематике направления; 

в работе правильно определены объект и предмет 

исследования; в работе обучающийся 

продемонстрировал понимание закономерностей 

развития и знание практики; 

 содержание работы показывает, что цели исследования 

достигнуты, конкретные задачи получили полное и 

аргументированное решение; сбор фактического 

материала осуществляется с использованием адекватных 

методов и методик; фактический материал 

репрезентативен (по числу использованных методик и 

объему выборки); в работе отсутствуют фактические 

ошибки; в работе получены значимые результаты и 

сделаны убедительные выводы; отсутствуют элементы 

некорректного заимствования; оформление работы 

соответствует требованиям;  структура работы отражает 

логику изложения процесса исследования; в работе 

ставятся цели и перечисляются конкретные задачи 

исследования, делаются аргументированные 

умозаключения и приводятся выводы по всем главам 

работы; 

в заключении обобщается весь ход исследования, 

излагаются основные результаты проведенного анализа, 

подчеркивается практическая значимость предложений и 

разработок;  список использованной литературы 

составлен в соответствии с правилами 

библиографического описания и насчитывает число 

источников, достаточное для раскрытия темы 

исследования; работа не содержит орфографических 

ошибок, опечаток и других технических погрешностей; 

язык и стиль изложения соответствует нормам русского 

языка;  обучающийся демонстрирует знание 

терминологической базы исследования, умение 

оперировать ею; умение пользоваться научным стилем 

речи; умение представить работу в научном контексте; ‒ 

умение концептуально и системно рассматривать 

проблему исследования; имеется положительный отзыв 

руководителя ВКР о работе обучающегося в период 

написания ВКР; обучающийся на защите проявил 

достаточный уровень знания и понимания теоретических 

проблем, связанных с темой исследования; обучающийся 

на защите проявил достаточное понимание практических 

проблем, связанных с темой исследования;  доклад/ 

презентация полно, аргументированно и наглядно 

представляет результаты исследования; обучающийся 

отвечает на все заданные вопросы правильно, 

предоставляя полную и развернутую информацию 

Оценка 

«ОТЛИЧНО» 

/ 

Уровень сформированности 

компетенций «ВЫСОКИЙ» 



38 

Содержание работы не в полной мере соответствует 

изложенным выше требованиям, предъявляемым к 

работе с оценкой «отлично»; анализ конкретного 

материала в работе проведен с незначительными 

отступлениями от требований, предъявляемых к работе с 

оценкой «отлично»; фактический материал в целом 

репрезентативен; структура работы в основном 

соответствует изложенным требованиям; выводы и/или 

заключение работы неполны; оформление работы в 

основном соответствует изложенным требованиям; 

работа содержит ряд орфографических ошибок, 

опечаток, есть и другие технические погрешности; 

обучающийся демонстрирует знание основных 

исследуемых понятий, умение оперировать ими; 

обучающийся демонстрирует умение анализировать 

информацию в области предмета исследования; ‒ 

обучающийся демонстрирует умение защитить основные 

положения своей работы; на защите проявил 

недостаточный уровень знания и понимания 

теоретических проблем, связанных с темой 

исследования;  обучающийся на защите не проявил 

достаточно понимания практических проблем по теме 

исследования; допускает единичные (негрубые) 

стилистические и речевые погрешности; имеется 

положительный отзыв руководителя ВКР о работе 

обучающегося в период написания ВКР;  обучающийся 

отвечает на большую часть (порядка 70%) заданных 

вопросов членов ГЭК правильно 

Оценка 

«ХОРОШО» 

/ 

Уровень сформированности 

компетенций «ПРОДВИНУТЫЙ» 

Содержание работы не соответствует одному или 

нескольким требованиям, предъявляемым к работе с 

оценкой «хорошо»; обучающийся на защите не проявил 

достаточного знания и понимания теоретических 

проблем, связанных с темой исследования; фактический 

материал недостаточно репрезентативен (по числу 

использованных методик или по объему выборки); 

анализ материала проведен поверхностно, без 

использования обоснованного и адекватного метода 

интерпретации языковых или литературных фактов; 

исследуемый материал недостаточен для 

мотивированных выводов по заявленной теме; в работе 

допущен ряд фактических ошибок; отсутствуют выводы 

по главам, заключение не отражает теоретической 

значимости результатов исследования; список 

использованной литературы содержит недостаточное 

число источников, доля современных источников не 

соответствует требованиям;  оформление работы в целом 

соответствует изложенным выше требованиям; в работе 

Оценка 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

/ 

Уровень сформированности 

компетенций «ПОРОГОВЫЙ» 
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много орфографических ошибок, опечаток и других 

технических недостатков;  список использованной 

литературы оформлен с нарушением правил 

библиографического описания источников; речь 

обучающегося не соответствует нормам русского 

научного стиля речи; на защите обучающийся проявил 

недостаточный уровень знания и понимания 

теоретических и практических проблем, связанных с 

темой исследования; обучающийся демонстрирует 

компилятивность теоретической части работы, 

недостаточно глубокий анализ материала; обучающийся 

на защите демонстрирует посредственную защиту 

основных положений работы; имеются стилистические и 

речевые ошибки; имеется положительный отзыв 

руководителя ВКР о работе обучающегося в период 

написания ВКР; обучающийся при ответе на вопросы 

членов ГЭК допускает ошибки, неточности. 

Содержание работы не соответствует требованиям, 

предъявляемым к работам с оценкой 

«удовлетворительно»; в работе установлены части, 

написанные иным лицом; работа выполнена 

несамостоятельно, обучающийся на защите не может 

обосновать результаты представленного исследования; 

сбор и анализ фактического материала носит 

фрагментарный, произвольный и/или неполный 

характер; в работе много фактических ошибок; 

фактический материал недостаточен для раскрытия 

заявленной темы; структура работы нарушает требования 

к изложению хода исследования; выводы отсутствуют 

или не отражают теоретические положения, 

обсуждаемые в соответствующих главах работы; список 

используемой литературы не отражает проблематику, 

связанную с темой исследования, отсутствуют 

современные источники; оформление работы не 

соответствует предъявляемым требованиям; в работе 

много орфографических ошибок, опечаток и других 

технических недостатков; список используемой 

литературы оформлен с нарушением правил 

библиографического описания источников; язык не 

соответствует нормам русского научного стиля речи;  на 

защите обучающийся проявил низкий уровень знания и 

понимания теоретических проблем, связанных с темой 

исследования; доклад/ презентация не отражает 

результатов исследования;  обучающийся не способен 

(отказывается) ответить на вопросы членов ГЭК. 

Оценка 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» / 

Уровень сформированности 

компетенций 

«НЕДОСТАТОЧНЫЙ» 

 

Защита выпускной квалификационной работы оценивается с учетом: 
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1. Содержания и формальных критериев ВКР 

2. Отзыва руководителя ВКР 

3. Качества презентации ВКР и ответов обучающегося на вопросы членов ГЭК. 

Общую оценку за выпускную квалификационную работу выводят члены 

государственной экзаменационной комиссии на коллегиальной основе с учетом соответствия 

содержания заявленной темы, глубины ее раскрытия, соответствия оформления принятым 

стандартам, владения теоретическим материалом, грамотности его изложения, проявленной 

способности выпускника демонстрировать собственное видение проблемы и умение 

мотивированно его обосновать. 

После окончания защиты выпускных квалификационных работ государственной 

экзаменационной комиссией обсуждаются результаты защиты и большинством голосов 

выносится решение об уровне сформированности компетенций, выносимых на 

государственную итоговую аттестацию, и выставляется соответствующая оценка.  

 

Типичные недостатки ВКР, влияющие на результат защиты (оценку). 

1. Оформление:  

˗ наличие неисправленных опечаток и пропущенных строк; 

˗ отсутствие названий таблиц, графиков, гистограмм;  

˗ отсутствие пояснений и условных обозначений к таблицам и графикам; 

˗ отсутствие авторской интерпретации содержания таблиц и графиков;  

˗ отсутствие в работе «Введения», «Заключения», или и того и другого; 

˗ наличие ошибок в оформлении библиографии;  

˗ пропуск в оглавлении отдельных параграфов, глав. 

2. Недостатки основной части работы:  

˗ использование устаревших источников и материалов; 

˗ наличие фактических ошибок в изложении чужих экспериментальных результатов 

или теоретических позиций;  

˗ отсутствие упоминаний важных литературных источников, имеющих прямое 

отношение к решаемой проблеме и опубликованных в доступной для обучающегося 

литературе не менее двух лет назад; 

˗ использование заимствованных фрагментов текстов без указания их источника (в 

том числе – ВКР других обучающихся);  

˗ отсутствие анализа зарубежных работ, посвященных проблеме исследования; 

˗ отсутствие анализа отечественных работ, посвященных проблеме исследования;  

˗ теоретическая часть не завершается выводами и формулировкой предмета 

собственного практического исследования; 

˗ название работы не отражает её реальное содержание;  

˗ несоответствие теоретической и практической частей работы; 

˗ имеет место совпадение формулировки проблемы, цели, задач работы;  

˗ в работе отсутствует интерпретация полученных результатов, выводы построены 

как констатация первичных данных;  

˗ полученные результаты автор не пытается соотнести с результатами других 

исследователей, чьи работы он обсуждал в теоретической части;  

˗ автор использует данные других исследователей без ссылки на их работы, где эти 

результаты опубликованы. 
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