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1. Итоговая (государственная итоговая) аттестация по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция и направленности (профилю) 

Актуальные проблемы гражданского права в соответствии с учебным планом 

проводится в форме: 

Защиты выпускной квалификационной работы. 

2. Выпускная квалификационная работа. 

2.1. Вид выпускной квалификационной работы: Диссертация 

2.2. Требования к выпускной квалификационной работе. 

Под выпускной квалификационной работой (далее – ВКР) понимается 

квалификационная работа, в которой на основании авторских разработок или 

авторского обобщения научно-практической информации решены задачи, 

имеющие важное значение для той области знаний, в которой выполнена 

работа. Она демонстрирует уровень подготовки магистранта, 

профессиональное владение им теорией и практикой предметной области, 

умение самостоятельно вести научный поиск и решать конкретные задачи в 

сфере профессиональной деятельности. 

К ВКР предъявляться следующие общие требования: 

1. ВКР должна носить научно-исследовательский или научно-

педагогический характер. 

2. Тема ВКР должна быть актуальной. 

3. ВКР должна иметь четкую структуру, завершенность, отвечать 

требованиям логичного, последовательного изложения материала, 

обоснованности сделанных выводов и предложений. 

4. Положения, выводы и рекомендации ВКР должны опираться на 

новейшие данные и действующие нормативные документы, достижения 

науки и результаты практики. 

 2.3. Порядок выполнения выпускной квалификационной работы. 

Подготовка ВКР начинается с выбора темы. Тема работы должна 

отображать какую-либо актуальную проблему в финансово-правовой сфере. 

Выбор темы для магистранта осуществляется с учетом научных и 

практических интересов кафедры, Юридического института и университета 

Выбор темы осуществляется магистрантом в течение первых трех месяцев с 

даты его поступления в магистратуру. Магистранту представляется 

возможность либо выбрать одну из тем, предложенных в разработанном 



кафедрой перечне тем ВКР, либо предложить собственную тему. 

Вместе с выбором темы за магистрантом закрепляется научный 

руководитель. Научным руководителем может быть преподаватель кафедры 

«Гражданское право, международное частное право и гражданский процесс». 

При необходимости руководителем может быть назначен преподаватель 

другой кафедры или организации. Назначение руководителя производится с 

учетом специализации, степени учебной загрузки преподавателя, пожеланий 

магистранта и предварительной договоренности между магистрантом и 

потенциальным научным руководителем. Магистрант работает над ВКР 

самостоятельно, получая консультации у научного руководителя по мере 

необходимости. Развернутый план ВКР, составленный магистрантом, 

заверяется научным руководителем, руководителем магистерской 

программы, директором института. 

Прежде чем приступить к написанию ВКР, магистранту следует 

собрать и обобщить данные различных научных и правовых источников по 

изброанной теме. 

Структурно ВКР состоит из: 

• титульного листа; 

• плана (содержания); 

• введения; 

• основной части, разделенной на главы и параграфы; 

• заключения; 

• библиографии; 

• приложений (при необходимости). 

План ВКР представляет собой составленный в определенном порядке 

перечень глав и развернутый перечень параграфов (разделов) к каждой главе 

наряду с введением и заключением. Согласно традиционной структуре ВКР 

должна состоять из введения, двух-трех глав, заключения, списка 

литературы, приложений. В каждой главе должно быть, как правило, 2 – 3 

параграфа. 

Во введении необходимо обосновать актуальность выбранной для 

исследования темы, поставить цель работы, которая должна 

конкретизироваться в задачах исследования. Также следует определить 

объект и предмет изучения, оценить состояние разработанности темы на 

основе обзора литературы и выявления дискуссионных проблем; указать 

методы исследования; сформулировать элементы новизны и практическую 

значимость исследования; в краткой форме представить структуру работы. 

Объем введения должен быть в пределах 5 – 6 страниц. 

В основной части работы следует сформулировать исследуемую 



проблему, определить ее место в теории и практике. Необходимо 

проанализировать точки зрения на изучаемую проблему и практические 

рекомендации по ее решению различных авторов и аргументировать 

собственную позицию по теме исследования; отразить результаты 

самостоятельного анализа литературных отечественных и зарубежных 

источников; дать творческую оценку изучаемого явления или процесса. 

В заключении требуется аргументированно и логически связанно 

изложить основные теоретические и практические результаты исследования 

в соответствии с его целью и задачами, поставленными во введении. Объем 

заключения должен быть не менее 4 – 5 страниц. 

Изложение материала ВКР должно быть конкретным, логичным, 

аргументированным, опираться на результаты прохождения практик. При 

рассмотрении в ВКР спорных (противоречивых) решений необходимо 

приводить мнения различных ученых и практиков, анализировать их и делать 

собственные выводы и умозаключения. Полезным может быть проведение 

сравнительного исследования зарубежного и отечественного опыта по 

решению сходных проблем. 

Библиография (список использованной литературы) должна содержать 

информацию о нормативных правовых актах и литературных источниках, 

которые использовались при написании работы, и соответствовать 

стандартным требованиям, предъявляемым к рукописным трудам. Объем 

библиографии составляет 5 – 7 страниц. 

В приложениях (при необходимости) следует представлять первичные 

материалы, которые служили автору основой для собственных выводов и 

заключений; другие вспомогательные материалы (на усмотрение автора). Как 

правило, это таблицы, схемы, диаграммы, рисунки и т.д. Объем приложений 

не учитывается при определении общего объема ВКР (80 – 100 стр.). 

Наиболее часто встречающиеся ошибки: 

• отсутствие собственных оценок, мыслей, предположений; 

• отсутствие ссылок на исследования ученых и практиков и другие 

цитируемые источники; 

• отсутствие аргументированных выводов, обоснованности 

предложений; 

• несоответствие содержания и формы, т.е. несовпадение основного 

текста и выводов, как по главам, так и в целом по работе; 

• не соответствие ссылок на научные и правовые источники 

установленным правилам их оформления; 

• отсуствие в библиографическом перечне работ, на которые имеются 

ссылки в тексте ВКР, и наоборот: включение в билиографический перечень 



работ и документов, которые в тексет ВКР не упоминаются. 

Объем ВКР должен составлять 80 – 100 страниц (без приложений). 

Работа выполняется шрифтом Times New Roman печатается на одной стороне 

на листах белой писчей бумаги одного сорта в формате А4 через 1,5 интервал 

с полями (левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм). Текст 

работы выравнивается по ширине страницы с красной строкой (отступ) – 

1,25 мм, цвет – черный. Рисунки, графики, диаграммы при наличии 

технической возможности могут быть выполнены в цвете. 

Названия глав и параграфов обязательно нумеруются и начинаются с 

красной строки. После цифр, определяющих номер главы, параграфа, 

подпараграфа ставится точка. В названии глав все буквы пишутся 

заглавными, а в названии параграфов – строчными, за исключением первой 

буквы в названии параграфа, которая является заглавной. 

Между названиями глав, параграфов и текстом, отображающим их 

содержание, делается пропуск размером в одну строку (один интервал). 

По тексту ВКР могут размещаться графики, таблицы, диаграммы, 

схемы и т.п. (хотя все это лучше размещать в приложениях, а не по тексту, 

особенно в случаях если данные элементы работы занимают объем более 1 

стр.). В этом случае указывается номер и название такого материала, 

например: «Таблица 1. Динамика судебных исков по жилищным спорам за 

2015 – 2020 годы». 

В работе должны обязательно содержаться сноски на цитируемые 

материалы. Сноски должны быть правильно, в соответствии с ГОСТом, 

оформлены. Размер шрифта сносок – 10, шрифт Times New Roman, 

междустрочный интервал – одинарный. Ссылка на первоисточник делается 

под чертой внизу той страницы, где заканчивается цитата или изложение 

чужой мысли. Нумерация ссылок должна быть не сквозной, а постраничной, 

то есть если на одной странице ссылки были пронумерованы как 1, 2, 3…, то 

и на другой странице они должны начинаться с 1, 2, 3 и т.д. В ссылке 

указываются фамилия, инициалы автора, название работы, издательство, 

место и год издания, страница. 

Пример ссылки: 1. Иванов В.С. Гражданское право. Учебник. М.: 

Юрист, 2020. С. 23. 

Если ссылка на одну и ту же работу используется в работе несколько 

раз, то в выходных данных можно не указывать наименование работы 

полностью, а указывать только автора. Тогда ссылка будет иметь вид: 

1. Иванов В.С. Указ. Соч. С. 123. 

Если ссылка на одну и ту же работу несколько раз подряд используется 

на одной и той же странице или нескольких страницах, то вместо полных 



выходных данных можно писать: 1. Там же, С. 67. 

Особое внимание нужно обратить на правильность оформления списка 

использованной литературы. Он разбивается на три части: 

1) нормативные правовые акты и материалы судебной практики; 

2) научная литература; 

3) Интернет-источники. 

Каждая из этих частей имеет свои особенности оформления. 

Нормативные правовые акты указываются в порядке их юридической 

силы. Поэтому список нормативных актов формируется в следующем 

порядке: 

– Конституция Российской Федерации; 

– федеральные конституционные законы; 

– кодексы Российской Федерации; 

– федеральные законы; 

– акты Государственной Думы и Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации; 

– указы и распоряжения Президента Российской Федерации; 

– постановления и распоряжения Правительства Российской 

Федерации; 

– акты федеральных органов исполнительной власти; 

– акты решения иных государственных органов и органов местного 

самоуправления; 

– акты Конституционного Суда Российской Федерации; 

– акты Верховного Суда Российской Федерации; 

– акты иных судебных органов; 

– акты международного права. 

В рамках каждой категории нормативные акты располагаются в 

порядке даты их принятия с указанием источника их опубликования в 

следующем примерном виде: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 

1994. № 32. Ст. 3301. 

3. Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 33. (Часть I). Ст. 



3431. 

4. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 

43. Ст. 4190. 

5. Указ Президента Российской Федерации от 03.10.2019 № 480 "О 

публичном акционерном обществе "Ростелеком" // Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 03.10.2020. 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 

№ 438 "О Едином государственном реестре юридических лиц" // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2002. № 26. Ст. 2585. 

Список научной литературы выстраивается по другой схеме. В его 

основе лежит расположение всех источников строго в алфавитном порядке. 

При этом указываются все выходные данные источника: автор, 

наименование научного издания, место издания, название издательства, год 

издания. Например: Иванов В.С. Гражданское право. Учебник. М.: Юрист, 

2020. 

У книги может быть не один, а несколько авторов. Если авторов три и 

менее, то все они перечисляются в том порядке, в котором указаны в самой 

книге. Если авторов больше трех (четыре, пять и более), то в списке 

литературы указываются фамилии и инициалы только первых трех, а затем 

пишется «и др.». Например: Иваненко В.К., Сидоров М.К., Петров Д.А. и др. 

Гражданское процессуальное право. Учебник. М.: Проспект, 2020. 

В некоторых случаях, указываются не авторы, а те лица, под редакцией 

которых пишется книга. Тогда в списке литературы её нужно будет записать 

следующим образом: Нотариат. Учебное пособие / под ред. А.С. Кузнецова, 

Д.И. Самойловой. М.: Юрайт, 2020. 

А вот как будет выглядеть в списке литературы указание на какую-

либо статью, опубликованную в периодическом издании (журнале, 

альманахе и т.п.) либо сборнике материалов конфренции: Хлестова И.О., 

Щукин А.И. Признание и приведение в исполнение иностранных судебных 

решений, принятых в связи с производством по делам о банкротстве // 

Журнал российского права. 2020. № 1. С. 122 – 139. 

В случае, если в список литературы помещаются источники из 

интернета, то нужно будет указать электронный адрес ресурса. Например: 

Крючков В.Н. Миссия фирмы как ментальный вирус. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: // http://www.zarplata.com/za010103.htm. 

 2.4. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ. 



1. Принципы гражданского права и проблемы их применения в 

российском законодательстве. 

2. Современная коцепция юридического лица как субъекта 

гражданского права. 

3. Корпоративные отношения: проблемы правового регулирования и 

судебной практики. 

4. Современная классификация юридических лиц по гражданскому 

праву Российской Федерации. 

5. Особенности участия публично-правовых образований в 

гражданских правоотношениях. 

6. Личные нематериальные блага и личные неимущественные права: 

проблемы правового регулирования и обеспечения защиты. 

7. Средства индивидуализации участников гражданского оборота и 

производимой ими продукции: проблемы правового регулирования и 

правоприменительной практики. 

8. Юридически значимые сообщения: понятие и правовые последствия 

их вручения (невручения). 

9. Исковая давность в гражданском праве: понятие, значение и 

проблемы правового регулирования. 

10. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и их 

характеристика. 

11. Сравнительно-правовой анализ основных способов обеспечения 

обязательств. 

12. Современное учение о гражданско-правовой сделке. 

13. Современное учение о гражданско-правовом договоре. 

14. Особенности правового режима собственности Российской 

Федерации за рубежом. 

15. Сроки в гражданском праве: понятие, виды и проблемы правового 

регулирования. 

16. Непоименованные способы обеспечения исполнения обязательств в 

гражданском праве. 

17. Способы обеспечения имущественной ответственности членов 

саморегулируемых организаций. 

18. Гражданско-правовая ответственность физических и юридических 

лиц по законодательству Российской Федерации: проблемы и 

правоприменительная практика. 

19. Государственная, коммерческая тайна и конфиденциальная 

информация: понятия и проблемы правового регулирования в Российской 

Федерации. 



20. Особенности гражданско-правовой защиты прав потребителей в 

обязательствах розничной купли-продажи. 

21. Проблемы применения способов гражданско-правовой защиты прав 

участников корпоративных правоотношений. 

22. Гражданско-правовые способы защиты вещных прав по 

законодательству России и зарубежных стран: сравнительно-правовой анализ 

(на примере 1-2 стран). 

23. Нематериальные блага и их защита в гражданском праве. 

24. Гражданско-правовое регулирование защиты прав потребителей 

банковских услуг по законодательству Российской Федерации 

25. Правовое регулирование защиты прав потребителей при оказании 

услуг по законодательству Российской Федерации. 

26. Особенности гражданско-правовой защиты права на деловую 

репутацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по 

законодательству Российской Федерации. 

27. Проблемы правового регулирования патентных прав и их защита по 

законодательству Российской Федерации. 

28. Гражданско-правовая охрана жизни и здоровья граждан в 

Российской Федерации и зарубежных странах: сравнительно-правовой 

анализ (на примере 1-2 стран). 

29. Особенности и проблемы гражданско-правового регулирования 

договора агентирования в Российской Федерации. 

30. Гражданско-правовое регулирование рентных отношений в 

Российской Федерации и зарубежных странах: сравнительно-правовой 

анализ (на примере 1-2 стран). 

31. Особенности гражданско-правового статуса саморегулируемых 

организаций в Российской Федерации. 

32. Правовое регулирование договора возмездного оказания 

юридических услуг по законодательству Российской Федерации и 

правоприменительная практика. 

33. Договор дарения в российском и зарубежном гражданском 

законодательстве: сравнительно-правовой анализ (на примере 1-2 стран). 

34. Особенности и проблемы правового регулирования доверительного 

управления имуществом. 

35. Особенности и проблемы правового регулирования договора купли-

продажи недвижимого имущества по законодательству Российской 

Федерации. 

36. Правовое регулирование и особенности условий договора 

международной купли-продажи товаров. 



37. Договор мены в современном гражданском праве Российской 

Федерации. 

38. Особенности и проблемы правового регулирования договора 

поставки товара. 

39. Правовое регулирование договора розничной купли-продажи в 

сфере дистанционной торговли. 

40. Особенности и проблемы правового регулирования договора 

страхования ответственности владельцев транспортных средств по 

законодательству Российской Федерации. 

41. Особенности правового регулирования договора финансирования 

под уступку денежного требования (договора факторинга). 

42. Правовая природа и проблемы правового регулирования арендных 

отношений в Российской Федерации. 

43. Законный режим имущества супругов по законодательству 

Российской Федерации и зарубежных стран: сравнительно-правовой анализ 

(на примере 1-2 стран). 

44. Особенности договорного режима имущества супругов по 

законодательству Российской Федерации и зарубежных стран: сравнительно-

правовой анализ (на примере 1-2 стран). 

45. Правовое регулирование договора займа по законодательству 

Российской Федерации. 

46. Правовое регулирование отношений, вытекающих из договоров 

поручения и комиссии: сравнительно-правовой анализ. 

47. Особенности заключения договора на торгах: проблемы теории и 

практики. 

48. Особенности и проблемы правового регулирования договора 

банковского вклада по законодательству Российской Федерации. 

49. Проблемы правового регулирования и особенности условий 

договора строительного подряда по законодательству Российской 

Федерации. 

50. Проблемы правового регулирования и особенности условий 

договора энергоснабжения в Российской Федерации. 

51. Гражданско-правовое регулирование договорных отношений в 

сфере туризма в Российской Федерации и зарубежных странах: 

сравнительно-правовой анализ (на примере 1-2 стран). 

52. Правовое регулирование наследственных отношений в Российской 

Федерации и зарубежных странах: сравнительно-правовой анализ (на 

примере 1-2 стран). 

53. Принятие и отказ от наследства по законодательству Российской 



Федерации. 

54. Особенности защиты наследственных прав по законодательству 

Российской Федерации и зарубежных стран: сравнительно-правовой анализ 

(на примере 1-2 стран). 

55. Правовое регулирование отношений представительства в 

гражданском праве. 

56. Проблемы признания недействительности сделок и их последствия 

в российском гражданском законодательстве. 

57. Гражданско-правовое регулирование клиринговой деятельности на 

рынке ценных бумаг. 

58. Правовое регулирование корпоративных правоотношений в 

Российской Федерации и зарубежных странах: сравнительно-правовой 

анализ (на примере 1-2 стран). 

59. Особенности гражданско-правового статуса некоммерческих 

организаций по законодательству Российской Федерации. 

60. Неустойка и пеня в современном гражданском праве Российской 

Федерации. 

61. Обязательства вследствие неосновательного обогащения: проблемы 

правового регулирования и судебной практики. 

62. Особенности правового регулирования банкротства 

индивидуальных предпринимателей. 

63. Особенности перемены лиц в обязательстве: современные 

проблемы теории и судебной практики. 

64. Компенсация морального вреда по законодательству Российской 

Федерации и зарубежных стран: сравнительно-правовой анализ (на примере 

1-2 стран). 

65. Особенности правового режима общеизвестных товарных знаков. 

66. Правовая охрана наименования места происхождения товара в 

Российской Федерации и за рубежом. 

67. Особенности и проблемы правового регулирования лизинговых 

отношений по законодательству Российской Федерации. 

68. Правовое регулирование уступки требования (цессия) по 

законодательству Российской Федерации. 

69. Особенности возмещения убытков в гражданском праве Российской 

Федерации и проблемы правоприменительной практики. 

70. Специфика и проблемы гражданско-правового регулирования 

Интернет-платежей в Российской Федерации. 

71. Злоупотребления корпоративными правами участниками 

хозяйственных обществ. 



72. Особенности и проблемы правового регулирования 

несостоятельности (банкротства) застройщиков. 

73. Криптовалюта в системе объектов гражданских прав. 

74. Проблемы гражданско-правового регулирования оборота цифровых 

прав. 

75. Государственный контракт как особая модель гражданско-

правового договора. 

76. Особенности гражданско-правового статуса религиозной 

организации. 

77. Ограничение корпоративных прав как средство обеспечения 

интересов участников хозяйственных обществ. 

78. Условия и проблемы правового регулирования договора 

возмездного оказания услуг. 

79. Договор перевозки грузов: понятие, условия и проблемы правового 

регулирования. 

80. Договор перевозки пассажира и багажа: понятие, условия и 

проблемы правового регулирования. 

81. Особенности договора транспортной экспедиции и его место в 

системе транспортных договоров. 

82. Транспортные услуги: понятие, виды и проблемы гражданско-

правового регулирования. 

83. Проблемы правового регулирования обязательственных отношений 

в транспортной сфере Российской Федерации. 

84. Обеспечение защиты имущественных и неимущественных прав 

детей при прекращении брачно-семейных отношений родителей. 

85. Особенности правового регулирования заключения и расторжения 

брака с иностранными гражданами в Российской Федерации. 

86. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный 

источником повышенной опасности (на примере транспортной 

деятельности). 

87. Основания и порядок возмещения вреда, причиненного жизни или 

здоровью по законодательству Российской Федерации. 

88. Проблемы правового регулирования безналичных форм расчетов в 

Российской Федерации. 

89. Интеллектуальные права: понятие, виды и проблемы обеспечения 

защиты. 

90. Особенности рассмотрения споров в международных коммерческих 

арбитражных судах и проблемы исполнения решений. 



 3. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы у 

обучающихся в результате освоения образовательной программы. 

ОПК-1 - Способен анализировать нестандартные ситуации 

правоприменительной практики и предлагать оптимальные варианты их 

решения; 

ОПК-2 - Способен самостоятельно готовить экспертные юридические 

заключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) 

правовых актов; 

ОПК-3 - Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том 

числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав; 

ОПК-4 - Способен письменно и устно аргументировать правовую 

позицию по делу, в том числе в состязательных процессах; 

ОПК-5 - Способен самостоятельно составлять юридические документы 

и разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов; 

ОПК-6 - Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, 

в том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению 

коррупционных (иных) правонарушений; 

ОПК-7 - Способен применять информационные технологии и 

использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной 

деятельности с учетом требований информационной безопасности; 

ПК-1 - Способен квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-2 - Способен оказывать юридическую помощь, консультирование 

по вопросам права; 

ПК-3 - Способен принимать оптимальные управленческие решения; 

ПК-4 - Способен квалифицированно толковать правовые акты; 

ПК-5 - Способен составлять и представлять проекты аналитических 

документов в соответствии с актуальными нормативными актами; 

ПК-6 - Способен давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных сферах юридической деятельности; 

ПК-7 - Способен воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности; 

ПК-8 - Способен выполнять профессиональные обязанности с учетом 

поставленных задач; 

ПК-9 - Способен, при осуществлении профессиональной деятельности, 

квалифицированно проводить научные исследования в области права с 

учетом потребностей развития транспортной системы, обеспечения 



транспортной безопасности, соблюдать и обеспечивать защиту прав на 

интеллектуальную собственность ; 

ПК-10 - Способен, при осуществлении профессиональной 

деятельности, эффективно осуществлять правовое воспитание и обучение в 

интересах формирования правовой культуры специалиста-транспортника, 

обеспечения и соблюдения прав личности; 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла; 

УК-3 - Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия; 

УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия; 

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

4. Критерии оценки результатов итоговой (государственной итоговой) 

аттестации.  

Критерии оценки результатов защиты выпускной квалификационной 

работы  



Шкала 

оценивания 
Критерии 

Отлично Оценка «отлично» выставляется за ВКР, которая имеет научную 

новизну; содержит положения, выводы и рекомендации, которые 

отличаются высокой степенью обоснованности и достоверности; носит 

практический характер, содержит критический разбор практического 

опыта по исследуемой теме и рекомендации, направленные на 

повышение эффективности правоприменительной деятельности; 

выполнена на основе изучения широкого круга научной и научно- 

методической литературы, материалов правоприменительной 

практики; характеризуется логичным и последовательным изложением 

материала; имеет положительные отзывы научного руководителя и 

рецензента; имеет высокую долю оригинальности (более 65 %); 

надлежащим образом оформлена (орфография, аккуратность, 

правильность оформления сносок, списка литературы). При защите 

ВКР обучающийся показывает глубокое знание вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, во время доклада 

использует иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или 

раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

Хорошо Оценка «хорошо» выставляется за ВКР, которая содержит положения, 

выводы и рекомендации, которые отличаются достаточной 

обоснованностью и достоверностью; носит практический характер, 

содержит критический разбор практического опыта по исследуемой 

теме и рекомендации, направленные на повышение эффективности 

правоприменительной деятельности; выполнена на основе изучения 

широкого круга научной и научно- методической литературы, 

материалов правоприменительной практики; характеризуется 

логичным и последовательным изложением материала; имеет 

положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 

надлежащим образом оформлена (орфография, аккуратность, 

правильность оформления сносок, списка литературы); при защите 

ВКР обучающийся показывает знание вопросов темы, оперирует 

данными исследования, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы. 

Удовлетворительно Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР 

содержит грамотно изложенные теоретические положения, базируется 

на практическом материале, но отличается поверхностным анализом 

практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 

непоследовательным изложением материала и необоснованными 

предложениями; в отзывах научного руководителя и рецензента 

имеются замечания по содержанию работы и примененным методам 

исследования; при защите ВКР обучающийся проявляет 

неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает 

полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 



Шкала 

оценивания 
Критерии 

Удовлетворительно Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР не 

имеет исследовательского характера, не содержит анализа 

практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 

непоследовательным изложением материала, не имеет выводов либо 

они носят декларативный характер; в отзывах научного руководителя 

и рецензента имеются существенные замечания; при защите ВКР 

обучающийся затрудняется отвечать на поставленные вопросы по 

теме, не знает теории рассмотренных в ВКР вопросов, при ответе 

допускает существенные ошибки. 
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