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1. Состав государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация по специальности 38.05.02 Таможенное 

дело в соответствии с решением Ученого совета университета включает в себя: 

1.1. Целью государственной (итоговой) аттестации является установление 

соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по 

специальности 38.05.02 – «Таможенное дело» требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. ГИА 

призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и умений 

обучающегося по направлению при решении конкретных профессиональных 

задач, определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

1.2. Государственная (итоговая) аттестация является частью оценки качества 

освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 38.05.02 – «Таможенное дело» и является обязательной 

процедурой для выпускников очной, очно-заочной и заочной форм обучения, 

завершающих освоение основной образовательной программы (далее - ООП) 

высшего образования. 

1.3.К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав 

государственной (итоговой) аттестации, допускаются обучающиеся, успешно 

завершившие в полном объеме освоение основной образовательной программы 

по специальности 38.05.02 – «Таможенное дело» 

1.4. Необходимым условием допуска к ГИА является предоставление 

документов, подтверждающих освоение выпускниками общих и 

профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. 

Виды итоговых государственных испытаний  

Итоговая государственная аттестация по направлению 38.05.02 – Таможенное 

дело в соответствии с ФГОС ВО и решением Ученого совета института 

включает в себя защиту выпускной квалификационной работы в форме 

дипломной работы.  

2. Методические указания по выполнению, оформлению и защите выпускной 

квалификационной работы 

 2.1. Выполнение выпускной квалификационной работы 

Разработка темы дипломной работы начинается с подбора и изучения 

законодательных и других нормативных правовых актов, литературы. При этом 

слушателю следует ориентироваться на программу соответствующей дисциплины, 

рекомендации научного руководителя, тематические каталоги библиотек, собственные 

подборки книг, статей.  

При написании дипломной работы используются следующие источники и литература: 

нормативные правовые акты; 

документы международных организаций; 

материалы таможенной практики; 



статистические данные;  

другие источники, в т. ч. неопубликованные, научная и научно-практическая 

литература, но с обязательной сноской на источники официальной публикации или на 

единицу хранения; 

интернет-ресурсы. 

На основе изучения и осмысления литературных источников и консультаций с 

руководителем выпускник определяет объем фактологического материала, 

необходимого по каждому разделу работы, место и время его сбора. Фактический 

материал оформляется в виде таблиц, графиков, схем и т.п. Их последующая 

аналитическая обработка должна выявить проблемы и дать основу для разработки 

комплекса мероприятий и обоснованных предложений по их решению.  

После изучения необходимой литературы и практического материала выпускник по 

согласованию с руководителем корректирует план работы, уточняет формулировки 

отдельных вопросов, их последовательность, объем.  

На основе плана выпускником составляется план-график проведения исследования, 

который включает в себя этапы и сроки выполнения работы.  

Окончательно оформленная и сброшюрованная работа включает в себя следующие 

документы и структурные элементы: 

– отзыв научного руководителя (вкладывается в конверт);  

– рецензия внешнего эксперта, как правило, с печатью организации по месту работы 

эксперта (вкладывается в конверт); 

– титульный лист; 

– бланк задания; 

– содержание; 

– введение; 

– основная часть (главы и параграфы начинаются с нового листа); 

– заключение; 

– список использованной литературы; 

– приложения; 

– копия на электронном носителе (вкладывается в конверт). 

Во введении раскрывается актуальность темы, цель и задачи работы, определяется 

круг основных вопросов, рассматриваемых в ней, значение разработки проблемы для 

теории и практики, определяются методы, использованные в процессе исследования, 

дается краткая характеристика материала исследования, указываются данные 

практической деятельности, которые были обобщены автором работы, как результаты 

обобщения отражены в работе, характеризуется ее структура. 

В основной части необходимо раскрыть сущность работы, степень разработанности ее 

в литературе, основные вопросы темы, на основе результатов исследования 

нормативной базы, литературных источников, практики выделить и проанализировать 

проблемы, показать свое отношение к ним (позицию, точку зрения), сформулировать 

задачи и пути их решения. 

Главы и параграфы должны иметь заголовки, отражающие их содержание. При этом 

заголовки глав не должны повторять название работы, а заголовки параграфов – 

название глав. 



Основная часть дипломной работы разбивается на главы, параграфы, в которых 

исследуются вопросы темы.  

Одна из глав (как правило - первая) должна быть направлена на раскрытие 

теоретических аспектов рассматриваемой проблемы. Желательно, чтобы главы и 

параграфы резко не отличались по объему друг от друга, а также гармонично сочетали 

теоретические и прикладные аспекты рассматриваемой проблемы. 

В начале каждой главы необходимо определить задачу исследования. Изложение 

материала дипломной работы должно быть последовательным, взаимообусловенным. 

Желательно в конце главы делать логический переход к материалу следующей главы.  

Искусственное увеличение объема работы за счет, например, пространных 

исторических описаний (там, где в этом нет необходимости) не допускается. 

В конце каждой главы студент должен обобщить изложенный материал и 

сформулировать промежуточные выводы, к которым он пришел. 

В заключительной главе выпускник должен подвести информацию работы к 

предложениям в законодательство по решению рассматриваемой темы, с 

предложениями по совершенствованию экономических процессов по выбранной 

проблематике. 

В заключении обобщаются промежуточные выводы глав в результаты исследования, 

формулируются выводы, предложения и рекомендации по решению обозначенных в 

исследовании проблем. В числе разработанных мероприятий с целью повышения 

эффективности разрешения отдельных проблем могут быть предложены новые формы 

работы, внесение изменений в действующее законодательство и другие инициативы.  

Обобщенные выводы должны содержать ответ на поставленные задачи в введении 

работы и таким образом подвести работу к выполнению цели. 

Список использованной литературы и практических материалов включает следующие 

разделы:  

– нормативные правовые акты (Конституция, Кодексы, ФЗ, законы РФ, Указы 

президента, постановления правительства, акты федеральных органов управления);  

– монографии, учебники и учебные пособия; 

– материалы периодической печати (статьи из периодически изданий и сборников 

научных трудов);  

– интернет-ресурсы. 

Список литературы обычно включает не менее 60-70 наименований. В нем 

указываются как те источники, на которые в тексте работы ссылается автор, так и все 

иные, изученные им в связи с подготовкой работы. Учебно-методическим 

объединением по юридическим наукам строго установлено пользоваться источниками, 

изданными в течение последних 3-х лет. Исключением является использование 

источников, изданных ранее, по историческим аспектам рассматриваемой проблемы. 

Список литературы формируется по разделам, в которых источники приводятся в 

алфавитном порядке по требованиям ГОСТ. 

При использовании в тексте работы цитат, положений, заимствованных из литературы, 

автор обязан делать ссылки на них в соответствии с установленными правилами. 

Нумерация ссылок в работе должна быть сквозная. Заимствование текста без ссылки 

на источник (плагиат) не допускается. 



Приложения в работе могут быть даны при наличии дополнительного материала к 

основному содержанию работы. Они не ограничиваются объемом и представляют 

материалы исследования вспомогательного характера, иллюстрирующие содержание 

работы, в виде графиков, таблиц, схем, анкет, фотоснимков, методик, аналитических 

справок с результатами обобщения практики и т.п. Приложения нумеруются, по тексту 

работы на них делаются ссылки.  

 2.2. Оформление выпускной квалификационной работы 

Объем работы должен составлять 40-50 страниц компьютерного текста (шрифт 

TimesNewRoman, размер шрифта 14, через 1,5 интервала), выполненного на одной 

стороне стандартного листа формата А4 с полями (левое – 30 мм, правое – 15 мм, 

верхнее и нижнее – 20 мм). Текст работы выравнивается по ширине страницы с 

абзацным отступом 1,25 мм.  

Страницы работы нумеруются арабскими цифрами (нумерация сквозная по всему 

тексту). Номер страницы ставиться в центре нижней части листа без точки. Титульный 

лист считается первой страницей, содержание – второй, введение – третьей и т.д. 

Проставление нумерации начинается со второй страницы. 

В работе используются только общепринятые сокращения и аббревиатуры. В тексте 

работы не допускаются выделения курсивом, жирным шрифтом либо подчеркивание. 

Сноски со сквозной нумерацией, размер шрифта сносок – 10, шрифт TimesNewRoman, 

междустрочный интервал – одинарный.  

Все таблицы, схемы, рисунки должны иметь названия (таблицы – вверху, остальные - 

внизу) и соответствующий номер, например: Таблица 3; Рис. 5. 

При оформлении приложений сквозная нумерация страниц сохраняется. В верхней 

части листа указывается номер приложения, например: Приложение 3. 

Отзыв и рецензия не подшиваются, а вкладываются в конверт, приклеиваемый, в 

начале работы, на внутреннюю сторону обложки работы.  

На внутреннюю сторону обложки работы, в конце работы, приклеивается конверт, в 

который вкладывается диск, на котором должны быть записаны: электронная версия, 

презентация и текст речи, подготовленной для защиты. 

Оформление заголовков 

В тексте работы заголовки глав пишутся прописными (заглавными) буквами. Главы 

нумеруются арабскими цифрами с точкой в конце. Заголовки глав не подчеркиваются, 

слова в них не переносятся, точка в конце не ставиться. Заголовки глав работы 

выравнивают по центру страницы. Каждая глава начинается с новой страницы.  

Главы делятся на параграфы, которые в свою очередь могут делиться на пункты и 

подпункты (и более мелкие разделы).  

В тексте работы заголовки параграфов, пунктов и подпунктов пишутся строчными 

буквами, начиная с заглавной буквы. Параграфы нумеруются арабскими цифрами. 

Номер параграфа состоит из номера главы и номера параграфа в главе, разделенных 

точкой (например: 1.2). В конце номера точка не ставиться. Аналогичным образом 

нумеруются и пункты в параграфе (например: 2.2.1). Каждый параграф начинается с 

новой страницы.  

Не допускается наличие в главе всего одного параграфа, а в параграфе – одного 

пункта. 



Заголовки параграфов, пунктов и подпунктов работе следует выравнивать по ширине 

страницы с абзацным отступом 1,25 мм. Заголовки параграфов, пунктов и подпунктов 

не подчеркиваются, слова в них не переносятся. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой. 

Расстояние между заголовком и текстом равно одной пустой строке. Расстояние между 

заголовками главы и параграфа – 2-м пустым строкам. 

Заголовки разделов работы (введение, заключение, список использованной 

литературы) пишутся прописными (заглавными) буквами и выравниваются по центру 

страницы.  

Оформление содержания 

По ГОСТ 7.32-2001 заголовок СОДЕРЖАНИЕ пишется заглавными буквами 

посередине строки. 

Содержание включает введение, наименование всех глав, параграфов, пунктов, 

заключение, список использованных источников и наименование приложений с 

указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы работы. 

Наименования, включенные в содержание, записываются строчными буквами, начиная 

с прописной буквы. 

Завершенная в содержательном отношении работа должна быть представлена в 

установленные сроки научному руководителю для проверки. После устранения 

недостатков, выявленных научным руководителем, полностью оформленная, работа 

представляется ему для подготовки отзыва, подписываемого за месяц до защиты.  

Затем по согласованию с кафедрой, работа должна быть представлена внешнему 

рецензенту (рецензентам) для подготовки рецензии. В своих заключениях научный 

руководитель делает вывод о допуске работы к защите, а рецензент – оценивает в 

целом положительно или отрицательно содержание работы. Причем, рецензент 

обязательно указывает на 2-3 выявленных недостатка. Конкретную оценку выставляет 

Государственная аттестационная комиссия. Завершенная работа подписывается 

выпускником, научным руководителем и консультантом, после чего не позднее, чем за 

2 недели до начала итоговой государственной аттестации (защиты ВКР), 

представляется на кафедру для принятия решения о допуске ее к защите. 

Для защиты работы выпускник готовит текст доклада, содержание которого 

согласовывается с научным руководителем. В докладе обосновывается актуальность 

темы исследования, ее практическая значимость, приводятся мотивы ее выбора, 

формулируются цели и задачи исследования, методы их решения, дается краткая 

характеристика материала, на базе которого выполнена работа, кратко излагаются 

основные результаты исследования проблемы, подтверждаемые иллюстративными 

материалами, выводы, особо выделяются предложения и рекомендации их 

практическое значение и обоснование.  

2.3. Порядок защиты выпускной квалификационной работ 

К защите дипломной работы допускается лицо, успешно завершившее в полном 

объеме освоение основной образовательной программы по направлению высшего 

образования, разработанной в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (ФГОС ВО).  



Защита дипломной работы состоит из двух этапов - предварительная защита на 

кафедре и защита на открытом заседании Государственной экзаменационной 

комиссии, утвержденной приказом ректора университета. 

Предварительная защита дипломной работы проводится на выпускающей кафедре не 

позднее, чем за месяц до защиты на Государственной экзаменационной комиссии. 

Целью предзащиты является проверка степени готовности дипломной работы к защите 

на ГЭК. Предзащита проводится в присутствии заведующего кафедрой (его 

заместителя), научного руководителя и преподавателей кафедры. Во время 

предзащиты выпускник представляет полный текст работы (без твердого переплета) 

В ходе предварительной защиты: 

- студент излагает основные положения темы в пределах 7 - 10 минут в 

сопровождении электронной презентации; 

- отвечает на поставленные вопросы; 

- научный руководитель докладывает о степени готовности диплома к защите на ГЭК.  

Профессорско-преподавательский состав кафедры проводит обсуждение выполненной 

дипломной работы, рекомендует или не рекомендует к защите выпускную 

квалификационную работу, что фиксируется в протоколе заседания кафедры. При 

условии успешной предзащиты выпускник допускается к защите заведующим 

выпускающей кафедры.  

В случае неудовлетворительного выступления студента и низкого качества 

представленной на предзащите дипломной работы кафедра может принять решение о 

переносе срока ее защиты на год. 

Защита работы проводится публично, на открытом заседании экзаменационной 

комиссии с участием не менее двух третей ее состава, на которое приглашаются все 

выпускники, их научные руководители, а также могут быть приглашены рецензенты 

работ, преподаватели, сотрудники кафедр и служб института (факультета), 

представители учреждений и организаций в которых выпускник проходил практику, 

обучающиеся. 

На заседание экзаменационной комиссии представляются следующие документы: 

- списки лиц, допущенных к защите дипломной работы (представляет учебный отдел);  

- сводная ведомость итоговых оценок по учебным дисциплинам, полученных за весь 

период обучения (представляет учебный отдел); 

- выпускные квалификационные работы с отзывами научных руководителей и 

рецензиями (представляет кафедра);  

- иные материалы, подтверждающие эффективность учебной и исследовательской 

работы выпускников (печатные труды, статьи, акты о внедрении и т.п.) (представляют 

выпускники). 

На защиту работы каждому выпускнику, как правило, отводится не более 2/3 

академического часа (30 минут). В своем докладе студент обосновывает актуальность 

и целесообразность выбора темы исследования. Кратко останавливается на основных 

положениях изученной проблемы и выносит на защиту предложения (1-2) в 

законодательство по решению рассматриваемой темы.  

Сопровождение доклада по дипломной работе оформляется электронной 

(компьютерной) презентацией. Выпускник в соответствии с содержанием работы 



разрабатывает компьютерную версию защиты, в которой, с использованием 

современных компьютерных технологий, представляются материалы, выносимые на 

защиту, а также содержательные моменты работы, выводы, графики, статистические 

данные, архивные материалы и другие материалы, способствующие более наглядному 

изложению содержания работы. Презентационный материал записывается на CD-ROM 

и прилагается к диплому для последующей сдачи в библиотеку. 

Защита работы происходит, как правило, в следующей последовательности: 

- технический секретарь экзаменационной комиссии представляет выпускника и 

называет тему его работы; 

- выпускник делает доклад (не более 10 минут); 

- выпускник отвечает на вопросы членов экзаменационной комиссии, связанные с 

темой защищаемой работы; 

- технический секретарь экзаменационной комиссии зачитывает отзыв и рецензии на 

работу и иные материалы, акты и справки (если они приложены к работе); 

- выпускник отвечает на замечания и пожелания, высказанные в отзыве и рецензии, 

защищает те положения, которые встретили возражения;  

- с разрешения председателя экзаменационной комиссии, предоставляется слово 

присутствующим, желающим принять участие в обсуждении (научные руководители, 

рецензенты, профессорско-преподавательский состав). Выступления должны быть 

лаконичными, по существу, содержать мотивированную оценку работы. 

Технический секретарь экзаменационной комиссии во время заседания ведет 

протокол, в котором фиксирует время начала и окончания защиты дипломной работы, 

вопросы, заданные выпускнику и ответы на них, а также содержание выступлений 

присутствующих. 

Обсуждение результатов защиты и выставление оценок проводится на закрытом 

заседании экзаменационной комиссии по завершении защиты всех работ, намеченных 

на данное заседание. При определении оценки по результатам защиты работы 

учитываются: качество ее выполнения, новизна и оригинальность решений, глубина 

проработки всех вопросов, степень самостоятельности выпускника, его 

инициативность, содержание доклада, ответы на вопросы, отзывы научного 

руководителя и рецензента. 

Результаты защиты работы определяются оценками: "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно". Решение принимается простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 

председатель комиссии (или заменяющий его заместитель) обладает правом 

решающего голоса. 

Заседание экзаменационной комиссии протоколируется. В протоколах записываются: 

итоговая оценка дипломной работы, особые мнения членов комиссии. 

Секретарь заносит оценки также и в зачетные книжки. Председатель, заместитель 

председателя, технический секретарь и все члены комиссии ставят свои подписи в 

протоколе и зачетных книжках.  

Результаты защиты работы объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протокола заседания экзаменационной комиссии и 



обжалованию не подлежат. 

В случае неявки выпускника на защиту по уважительной причине председателю ГАК 

предоставляется право назначить защиту в другое время. Дополнительные заседания 

ГАК организуются в установленные ее председателем сроки, но не позднее чем через 

четыре месяца после подачи заявления лицом, не проходившим итоговых испытаний 

по уважительной причине.  

В случае неявки по неуважительной причине выпускник получает оценку 

"неудовлетворительно". 

Выпускнику, получившему при защите работы оценку "неудовлетворительно", 

повторная защита может быть разрешена не ранее, чем через три месяца и не более 

чем через пять лет после прохождения итоговой государственной аттестации впервые. 

Повторная защита не может назначаться более двух раз.  

Повторная защита может осуществляться как по прежней, так и по иной теме, вновь 

утвержденной в соответствии с существующим порядком. 

По итогам защиты дипломной работы ГАК может рекомендовать лучшие работы к 

публикации, представлению на конкурс. Работы, представляющие учебно-

методическую ценность, могут быть использованы в качестве пособий в учебно-

методических кабинетах кафедр. 

После защиты дипломной работы с отзывами и рецензиями сдаются в архив. Условия 

хранения должны исключать возможность их утраты и плагиата. По истечении 5 лет 

они могут уничтожаться по акту в соответствии с установленным порядком.  

3. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

1. Организационно – правовые основы таможенного дела и их совершенствование в 

связи с развитием таможенного законодательства. 

2. Таможенное регулирование в РФ в условиях функционирования ЕЭП: пути развития 

и основные направления. 

3. Исследование порядка предоставления льгот по уплате таможенных платежей в 

Таможенном союзе (на примере…..) 

4. Таможенная стоимость товаров: теория и практика применения 

5. Исследование механизма льготного налогообложения товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза 

6. Направления совершенствования организации таможенного контроля при 

перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу ТС.  

7. Повышение эффективности деятельности таможенных органов на основе 

применения информационных технологий. 

8. Инновационные пути развития ЕАИС таможенных органов РФ 

9. Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами РФ, как составная 

часть экономической безопасности страны. 

10. Оценка влияния различных факторов на формирование мировых цен при торговле 

товарами, характерными для ввоза на таможенную территорию Таможенного союза.  

11. Сравнительный анализ процедуры хранения товаров на СВХ и ТС: теоретический 

и практический аспект 

12. Мировой опыт применения СУР в практике работы таможенных органов РФ 



13. Сравнительный анализ порядка ввоза легковых автомобилей в рамках торгового и 

не торгового оборота  

14. Таможенное регулирование ввоза фармацевтической продукции как фактор 

развития фармацевтической промышленности РФ. 

15. Регулирование внешнеэкономической деятельности России на современном этапе 

(таможенный аспект). 

16. Методы оценки эффективности деятельности таможенных органов и их 

совершенствование. 

17. Формирование и применение системы таможенной оценки ввозимых в Российскую 

Федерацию товаров  

18. Анализ практики корректировки таможенной стоимости товаров (на примере 

таможни или РТУ).  

19. Анализ порядка исчисления таможенных платежей в различных таможенных 

процедурах 

20. Методология выявления рисков и выработка мер по их минимизации 

21. Механизм расчета и применения вывозных таможенных пошлин в отношении 

нефти и нефтепродуктов: предложения по унификации.  

22. Международная торговля товарами, содержащими объекты интеллектуальной 

собственности: таможенный аспект. 

23. Совершенствование системы контроля за вывозом иностранной валюты и ценных 

бумаг в иностранной валюте.  

24. Актуальные вопросы таможенно – тарифного регулирования в Таможенном союзе. 

25. История возникновения и перспективы развития института таможенного 

представителя. 

26. Таможенный представитель: роль и место в сфере оказания таможенных услуг. 

27. Анализ динамики цен на мировых рынках и основных ценообразующих факторов 

информационного обеспечения контроля таможенной стоимости. 

28. Анализ влияния тарифной политики государства на внешнеторговые цены (на 

примере рынка конкретного товара). 

29. Таможенные процедуры экспорта и реэкспорта: практика применения и 

совершенствование правового регулирования. 

30. Вопросы правового регулирования контроля товаров таможенными органами после 

их выпуска. 

31. Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки 

МДП, 1975 г. : практические аспекты 

32. Применение маркировки товаров как средства идентификации при совершении 

таможенных операций. 

33. Меры оптимизации взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД (с 

точки зрения логистического управления)  

34. Анализ влияния условий внешнеторговой сделки на определение таможенной 

стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза.  

35. Анализ особенностей ввоза на таможенную территорию ТС товаров, подлежащих 

обязательной сертификации.  

36. Использование результатов ОРД в процессе дознания по уголовным делам, 



отнесенным к компетенции таможенных органов. 

37. Специфика управления внешнеэкономической деятельностью в условиях 

рыночной (конкурентной) экономики РФ. 

38. Совершенствование информационного взаимодействия ФТС с федеральными 

органами исполнительной власти при осуществлении контроля за оборотом 

подакцизных товаров.  

39. Исследование особенностей перемещения через таможенную границу товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

40. Исследование особенностей ввоза на таможенную территорию ТС алкогольной 

продукции, подлежащей маркировке. 

41. Таможенная процедура таможенного уничтожения: практика применения. 

42. Таможенный перевозчик и нормативно – правовая основа его деятельности. 

43. Особенности взаимоотношений таможенных органов с участниками 

внешнеэкономической деятельности и лицами, осуществляющими деятельность в 

сфере таможенного дела 

44. Проблемы и перспективы развития Таможенного союза и единого экономического 

пространства в ЕврАзЭС.  

45. Уголовная ответственность за контрабанду наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов, инструментов и оборудования, используемых для их 

приготовления. 

46. Правовое регулирование валютных операций в РФ.  

47. Валютное регулирование экспортно-импортных операций. 

48. Анализ статистики взаимной торговли государств-членов Таможенного союза.  

49. Прокурорский надзор как средство обеспечения законности в производстве по 

делам об административных правонарушениях в области таможенного дела.  

50. Организация работы таможенных органов по контролю таможенной стоимости 

товаров, перемещаемых через таможенную границу ТС. 

51. Институт нетарифных мер регулирования внешнеэкономической деятельности и 

практика его применения.  

52. Особенности совершения таможенных операций и производства таможенного 

контроля, перемещаемых через таможенную границу драгоценных металлов, 

драгоценных камней и изделий из них. 

53. Валютное законодательство: его роль и значение в таможенной деятельности. 

54. Валютный контроль в Российской Федерации: проблемы и перспективы развития. 

55. Международное таможенное сотрудничество и перспективы его развития. 

56. Проблемы идентификации товаров при совершении таможенных операций и пути 

их решения (на примере конкретного товара). 

57. Влияние особенностей структуры и свойств товаров (любые товарные группы) на 

принятие правильных классификационных решений.  

58. Классификация и кодирование товаров, обращающихся на внешнем рынке.  

59. Перспективы развития информационных технологий при осуществлении 

таможенно – банковского валютного контроля. 

60. Особенности совершения таможенных операций и производства таможенного 

контроля нефтепродуктов, перемещаемых через таможенную границу ТС. 



61. Особенности совершения таможенных операций и производства таможенного 

контроля природного газа, перемещаемого через таможенную границу ТС. 

62. Особенности разрешительного порядка перемещения служебного и гражданского 

оружия через таможенную границу.  

63. Роль таможенных органов Российской Федерации в защите объектов 

интеллектуальной собственности. 

64. Гарантии соблюдения прав и свобод человека и гражданина при осуществлении 

ОРД таможенными органами РФ.  

65. Повышение эффективности таможенного контроля товаров и транспортных 

средств на основе применения электронного декларирования. 

66. Анализ системы положений, определяющих правовой статус товаров и 

транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу. 

67. Анализ товарной структуры взаимной торговли государств-членов Таможенного 

союза. 

68. Исследование порядка помещения товаров под таможенную процедуру в 

Европейском союзе и Таможенном союзе Республики Беларусь, республики Казахстан 

и Российской Федерации. 

69. Анализ практики применения таможенных процедур временного ввоза (допуска) и 

временного вывоза товаров. 

70. Сравнительный анализ правового положения владельцев таможенных складов и 

владельцев складов временного хранения 

71. Значение института таможенной экспертизы товаров в таможенном деле. 

72. Анализ порядка определения таможенной стоимости товаров в различных 

таможенных процедурах. 

73. Взаимосвязь таможенного права с другими отраслями и институтами российского 

права. 

74. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур и 

ее роль в совершенствовании таможенного законодательства ТС. 

75. Проблемы унификации таможенных законодательств стран – участников ЕврАзЭС. 

76. Сравнительно – правовой анализ таможенного законодательства государств 

ЕврАзЭС.  

77. Правовые аспекты классификации товаров по ТН ВЭД ТС. 

78. Механизм обжалования неправомерных действий (бездействия) таможенных 

органов РФ: теоретические и практические аспекты 

79. Анализ проблем, связанных с перемещением через таможенную границу 

Таможенного союза товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

80. Правовая основа таможенно – тарифного регулирования. 

81. Реформирование таможенного регулирования в РФ в связи с функционированием 

Таможенного союза. 

82. Анализ производственно-хозяйственной деятельности транспортной компании 

(таможенный аспект) 

83. Современные технологии мониторинга цепей поставок.  

84. Анализ практики применения таможенной пошлины при ввозе товаров (на примере 

отдельных товарных групп или товарных позиций по выбору).  



85. Основные направления защиты национальной экономики методами таможенно-

тарифной политики 

86. Оценка влияния изменений таможенного тарифа на динамику объемов импорта, 

экспорта и поступления таможенных платежей.  

87. Оценка влияния льгот по уплате таможенных пошлин и налогов на динамику 

объемов импорта, экспорта и таможенных платежей  

88. Национальная система преференций Российской Федерации и практические 

аспекты её применения 

89. Правила определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза  

90. Таможенно-тарифное регулирование как элемент государственной экономической 

политики  

91. Особенности проведения сравнительного анализа в рамках системы управления 

рисками при контроле таможенной стоимости товаров: теоретический и практический 

аспекты.  

92. Практика использования информационных баз данных при контроле таможенной 

стоимости 

93. Анализ эффективности применения таможенными органами корректировки 

таможенной стоимости ввозимых товаров  

94. Таможенно-тарифное регулирование ВЭД как инструмент обеспечения 

экономической безопасности 

95. Порядок исчисления и уплаты таможенных платежей  

в государствах – участниках Таможенного союза  

96. Особенности применения таможенно-тарифных мер регулирования внешней 

торговли в Таможенном союзе 

97. Влияние мер таможенно-тарифного регулирования на привлечение иностранных 

инвестиций в РФ 

98. Анализ динамики цен на мировых рынках и основных ценообразующих факторов в 

целях информационного обеспечения контроля таможенной стоимости 

99. Анализ практики применения таможенными органами обеспечения уплаты 

таможенных платежей (на примере конкретной таможни)  

100. Администрирование перечисления таможенных платежей в Федеральный бюджет 

на основе показателей эффективности деятельности таможенного органа (на примере 

таможни, РТУ) 

101. Особенности таможенно-тарифного регулирования в условиях функционирования 

Таможенного союза Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики 

Казахстан. 

102. ТН ВЭД Таможенного союза: значение в системе таможенного регулирования 

внешнеторговой деятельности.  

103. Применение системы анализа и управления рисками при осуществлении контроля 

таможенной стоимости 

104. Совершенствование государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности в целях обеспечения продовольственной безопасности Российской 

Федерации 



105. Особенности применения нетарифных мер регулировании при помещении 

товаров под таможенные процедуры  

106. Особенности применения запретов и ограничений при ввозе товаров на 

таможенную территорию Таможенного союза 

107. Механизм применения запретов и ограничений при вывозе товаров с таможенной 

территории Таможенного союза  

108. Внешнеторговый контракт как основа для оформления таможенной документации 

(декларация на товары, декларация таможенной стоимости и т.д.)  

109. Анализ применения форм обеспечения уплаты таможенных платежей в 

таможенных процедурах 

110. Анализ состава, структуры и динамики акцизов, взимаемых при ввозе товаров на 

таможенную территорию ТС. 

111. Основные направления совершенствования порядка уплаты таможенных 

платежей при декларировании подакцизных товаров 

112. Анализ влияния мировых цен на нефть и нефтепродукты на уровень поступления 

вывозных таможенных пошлин  

113. Практика применения таможенных платежей к легковым автомобилям, ввозимым 

в Российскую Федерацию физическими лицами  

114. Контроль полноты и своевременности уплаты таможенных пошлин, налогов и 

сборов и их учет на примере таможни (РТУ) 

115. Анализ применения в таможенных органах автоматизированных средств учета и 

контроля таможенных платежей (на примере таможни, РТУ)  

116. Анализ влияния мер таможенно-тарифного регулирования на импорт товаров в 

Российскую Федерацию (вид товара на выбор студента).  

117. Особенности таможенного оформления товаров, перемещаемых в рамках 

лизинговых соглашений 

118. Управление информационными потоками в логистике на основе применения 

современных информационно-коммуникационных систем и технологий в цепях 

поставок (таможенный аспект) 

119. Применение базисных условий поставки и Инкотермс в коммерческой практике 

120. Современные технологии транспортировки и оптимизационные решения 

транспортной логистики с учетом базисных условий поставки. 

121. Анализ логистических подходов процедуры складирования и перевозки: 

таможенный аспект 

122. Особенности применения таможенного контроля на разных этапах 

документального контроля товаров. 

123. Эффективность применения таможенного контроля в рамках системы управления 

рисками: практический аспект. (на примере…..таможни)  

124. Правовые основы деятельности юридических лиц в качестве таможенных 

перевозчиков, владельцев складов временного хранения, владельцев таможенных 

складов и таможенных представителей. 

125. Роль и значение Концепции переноса таможенного оформления в места, 

приближенные к Государственной границе России в рамках Таможенного союза. 

126. Современные информационные технологии, обеспечивающие автоматизацию 



процессов таможенного оформления и таможенного контроля, предварительное 

информирование и электронное декларирование.  

127. Анализ влияния международного таможенного сотрудничества на развитие 

таможенной службы России 

128. Развитие системы таможенно–логистических терминалов 

129. Перспективы совершенствования организации таможенного контроля за 

правильностью начисления и полнотой уплаты таможенных платежей  

130. Особенности применения тарифных льгот и преференций в условиях 

функционирования Таможенного союза. 

131. Совершенствование практики предоставления тарифных льгот в системе 

таможенного - тарифного регулирования  

132. Таможенная оценка товара как элемент таможенно-тарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза 

133. Совершенствование таможенного контроля за достоверностью выбора метода 

определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию 

Таможенного союза.  

134. Совершенствование таможенного контроля за достоверностью заявления страны 

происхождения товара 

135. Роль таможенных платежей в системе государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности  

136. Сравнительный анализ мер, применяемых таможенными органами Европейского 

Союза и Российской Федерации по защите прав интеллектуальной собственности 

137. Анализ практики применения специальных защитных мер в Таможенном союзе. 

138. Совершенствование системы государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности Российской Федерации.  

139. Совершенствование процедуры таможенного декларирования в условиях 

Таможенного союза. 

140. Применение информационных технологий для представления таможенным 

органам сведений о товарах 

141. .Совершенствование методов таможенного контроля.  

142. Особенности таможенного декларирования и таможенного контроля легковых 

автомобилей, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза. 

143. Совершенствование методов анализа основных схем нарушений валютного и 

таможенного законодательства и разработка профилей риска 

144. Основные направления совершенствования механизмов минимизации рисков при 

осуществлении таможенного контроля 

145. Пути совершенствования применения системы управления рисками товаров и 

транспортных средств  

146. Перспектива развития института временного хранения товаров в системе 

таможенного администрирования 

147. Пути совершенствования применения принципа выборочности таможенного 

контроля товаров и транспортных средств на основе системы управления рисками 

148. Порядок принятия классификационных решений и их роль в документальном 

контроле товаров. 



149. Проблемы таможенной классификации полимерных материалов. 

150. Таможенная экспертиза драгоценных металлов, ювелирных камней и изделий из 

них. 

151. Таможенная идентификация товаров: принципы и механизм осуществления.  

152. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности как инструмент 

государственного регулирования внешней торговли 

153. Проблемы применения таможенной экспертизы различных видов товаров. 

154. Совершенствование таможенных экспертиз и их использование при таможенном 

контроле нефти нефтепродуктов.  

155. Особенности применения рентгеновских методов исследования в технических 

средствах таможенного контроля и таможенных экспертизах.  

156. Метрология в таможенных экспертизах и таможенном контроле товаров.  

157. Техническое регулирование в Таможенном союзе. 

158. Проблемы обнаружения и предупреждения экспертных ошибок при производстве 

таможенных экспертиз. 

159. Применение современных методов технических средств таможенного контроля 

при пресечении незаконного трафика наркотиков, оружия и боеприпасов. 

160. Использование технических средств при решении оперативных задач 

таможенного контроля товаров и пассажиров. 

161. Правовые и организационные вопросы применения технических средств 

таможенного контроля.  

162. Использование инновационных подходов в сфере таможенного 

администрирования посредством внедрения прогрессивных технологий оптимизации 

таможенных процедур. 

163. Таможенная процедура экспорта: практика применения и совершенствование 

правового регулирования. 

164. Особенности исчисления и уплаты таможенных платежей при применении 

таможенной процедуры временного ввоза (допуска). 

165. Правовое регулирование и практика применения специальной таможенной 

процедуры в Таможенном союзе. 

166. Анализ и практика применения таможенных процедур временного ввоза (допуска) 

и временного вывоза товаров.  

167. Правовое регулирование и практика применения таможенной процедуры 

таможенного склада. 

168. Правовое регулирование и практика применения процедуры беспошлинной 

торговли. 

169. Таможенные процедуры переработки товаров: общие характеристики и 

особенности применения. 

170. Правовое регулирование и практика применения тамо¬женных процедур 

уничтожения и отказа в пользу государства. 

171. Правовое регулирование и практика примене¬ния таможенных процедур 

реимпорта и реэкспорта товаров. 

172. Исследование особенностей ввоза на таможенную территорию ТС алкогольной 

продукции, подлежащей маркировке. 



173. Таможенная процедура таможенного транзита: практика применения ( на 

примере…..) 

174. Исследование правового положения владельцев таможенных складов и 

владельцев складов временного хранения. 

175. Анализ проблем, связанных с перемещением объектов интеллектуальной 

собственности через таможенную границу. 

176. Практика применения критериев достаточной переработки товаров в таможенном 

деле ( на примере…..) 

177. Исследование особенностей таможенного регулирования в особых экономических 

зонах Российской Федерации (на примере…ОЭЗ)  

178. Особенности таможенного контроля товаров и транспортных средств, 

перемещаемых между территориями Калининградской области и остальной 

территорией РФ через территорию иностранных государств.  

179. Особенности таможенного контроля товаров и транспортных средств, 

производимых на территории Свободной (таможенной) зоны. 

180. Направления совершенствования деятельности таможенных органов по 

организации таможенного контроля железнодорожным транспортом. 

181. Направления совершенствования деятельности таможен и таможенных постов по 

организации таможенного контроля товаров, перемещаемых воздушным транспортом. 

182. Роль таможенных процедур как инструмента таможенного регулирования 

внешнеэкономической деятельности.  

183. Совершенствование таможенного контроля при помещении товаров под 

определенную таможенную процедуру. 

184. Правовая характеристика и практика применения таможенной (ых) процедуры 

/конкретные процедуры по выбору студента/.  

185. Анализ и совершенствование организации экспортного контроля на предприятиях 

- участниках внешнеэкономической деятельности. 

186. Целевая методика выявления риска при помещении товаров под процедуру 

таможенного транзита. 

187. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, 

перемещаемых по трубопроводам и линиям электропередачи.  

188. Направления повышения эффективности фактического контроля количества и 

качества энергоносителей, перемещаемых через таможенную границу стран 

Таможенного союза. 

189. Организация и порядок таможенного контроля и особенности совершения 

таможенных операций в отношении газа природного на примере 

___________/название/ таможни. 

190. Организация и порядок таможенного контроля и особенности совершения 

таможенных операций в отношении нефтепродуктов на примере 

___________/название/ таможни. 

191. Организация и порядок таможенного контроля и совершения таможенных 

операций в отношении перемещаемой электроэнергии на примере 

__________/название/ таможни.  

192. Практика и пути повышения эффективности таможенного контроля, фактического 



перемещения электроэнергии и газа природного. 

193. Порядок таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых 

физическими лицами: проблемы и пути их решения. 

194. Особенности совершения таможенных операций и производства таможенного 

контроля товаров, перемещаемых в международных почтовых отправлениях. 

195. Особенности таможенного контроля товаров, перемещаемых отдельными 

категориями иностранных лиц.  

196. Совершенствование механизма таможенного контроля, перемещаемых через 

таможенную границу стран Таможенного союза, товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности. 

197. Таможенное регулирование в особых экономических зонах как фактор 

инвестиционного развития стран Таможенного союза.  

198. Таможенный контроль применения таможенных платежей в таможенной 

процедуре реимпорта. 

199. Особенности таможенного регулирования импорта товаров, ввозимых на 

территорию Таможенного союза в рамках посреднических соглашений (тип 

соглашения по выбору): дистрибьюторские, агентские, комиссии, консигнации. 

200. Совершенствование таможенных процедур в условиях применения логистических 

подходов.  

201. Разработка логистической модели деятельности таможенного органа  

202. Повышение эффективности деятельности таможенных органов на основе 

применения логистических подходов  

203. Совершенствование управления логистическими цепями поставки товаров.  

204. Совершенствование логистического процесса на складах временного хранения. 

205. Разработка оптимальной системы складирования (на примере склада временного 

хранения - СВХ). 

206. Влияние процедур таможенного оформления на логистическую цепь поставки 

товаров. 

207. Анализ товаропотоков в зоне деятельности таможни и их логистизация.  

208. Анализ источников возникновения логистических издержек и пути их снижения. 

209. Исследование логистических подходов и методов и их роль в деятельности 

таможенных органов. 

210. Использование логистических подходов к деятельности объектов 

околотаможенной инфраструктуры. 

211. Анализ взаимодействия таможенных органов и владельцев складов временного 

хранения при реализации логистической цепи поставок. 

212. Интегрирование таможенных информационных систем в микрологистическую 

систему управления цепью поставок.  

213. Современное состояние и перспективы развития логистики в таможенном деле (на 

примере…). 

214. Применение логистических технологий в таможенном деле. 

215. Логистические аспекты развития таможенной инфраструктуры (на примере…). 

216. Применение основных принципов логистического управления при организации 

взаимодействия таможенных органов и участников внешнеэкономической 



деятельности. 

217. Анализ системы мониторинга таможенных услуг: основные направления и 

перспективы развития 

218. Роль таможенного менеджмента в повышении эффективности управления 

интегрированной логистической цепью поставок предприятия-участника ВЭД. 

219. Применение методов логистики при совершении таможенных операций в 

отношении перемещаемых товаров  

220. Информационное обеспечение таможенных логистических систем.  

221. Анализ деятельности логистических посредников в внешнеэкономической 

деятельности. 

222. Исследование логистических характеристик различных видов транспорта и их 

роли во внешнеторговых перевозках. 

223. Основные направления расширения комплекса услуг транспортно-экспедиторских 

компаний.  

224. Роль и значение транспортно-экспедиторских компаний в функционировании 

внешнеторговых логистических систем. 

225. Роль и значение международных транспортных терминалов в логистических 

системах. 

226. Организация контроля за транспортными операциями во внешнеторговой 

логистической цепи.  

227. Принципы и методы выбора видов транспорта внешнеторговыми компаниями.  

228. Пути совершенствования таможенной логистики. 

229. Мультимодальные перевозки как воплощение логистической концепции. 

230. Международные транспортные коридоры как важнейшая часть инфраструктуры 

внешнеторговой логистики. 

231. Оценка качества сервиса во внешнеторговой логистике.  

232. Интеграция таможенной и транспортной логистики в приграничном регионе.  

233. Проект мероприятий по совершенствованию системы обслуживания клиентов 

таможенно-логического комплекса (на примере конкретного предприятия).  

234. Организация работы зоны таможенного контроля станции ( на примере…..).  

235. Транспортно-логистическая система обслуживания 

грузоотправителей(грузополучателей) на станции ( на примере…..). (на железной 

дороге, отделении железной дороги и т.д.). 

236. Оптимизация функционирования контейнерных терминалов как элементов 

логистической транспортной цепи.  

237. Применение электронных технологий при оформлении таможенных грузов 

(перевозочных документов др.). 

238. Совершенствование таможенных операций в условиях применения логистических 

подходов. 

239. Исследование проблем логистической цепи на этапе совершения таможенных 

операций при ввозе/вывозе товаров. 

240. Разработка логистической модели деятельности таможенного органа. 

241. Управление деятельностью таможенного органа на основе логистических 

подходов. 



242. Повышение эффективности деятельности таможенных органов в международной 

логистической цепи поставки товаров. 

243. Повышение эффективности деятельности таможенных органов на основе 

применения логистических подходов. 

244. Анализ и совершенствование макрологистической цепи поставки товара на 

территорию таможенного союза. 

245. Логистический анализ результатов применения инспекционно-досмотрового 

комплекса (ИДК) в таможне.  

246. Анализ и совершенствование работы таможенно-логистического терминала в 

порту. 

247. Влияние процессов совершения таможенных операций на логистическую цепь 

поставки товаров. 

248. Анализ товаропотоков в зоне деятельности таможенного органа и их 

логистизация. 

249. Организация процесса совершения таможенных операций с товарами морском 

пункте пропуска на логистической основе. 

250. Анализ источников возникновения логистических издержек и пути их снижения. 

251. Управление логистическими издержками в цепях поставок. 

252. Управление логистическими рисками в цепях поставок.  

253. Совершенствование взаимодействия «таможенный орган — участник 

внешнеэкономической деятельности» на основе логистических подходов.  

254. Проблемы внедрения логистических подходов и методов в деятельность 

таможенных органов. 

255. Совершенствование организации функционирования регионального 

логистического центра. 

256. Построение организационной структуры управления персоналом склада. 

257. Оценка рынка складской недвижимости в ………. регионе и перспектив развития 

отрасли.  

258. Сравнительный анализ деятельности крупных логистических операторов.  

259. Совершенствование операций технологического процесса на складе (на примере 

предприятия). 

260. Планирование, учет и анализ логистических издержек организации. 

261. Анализ произведено-хозяйственной деятельности транспортной компании. 

262. Базисные условия поставки и их роль в логистической цепи поставки 

263. Глобализация логистики и её основные факторы. 

264. Управление международными логистическими коридорами  

265. Международные логистические услуги (на примере предприятия)  

266. Правовое обеспечение международной логистической деятельности (на примере 

предприятия). 

267. Международные стандарты ISO-9000 и их применение в логистике. 

268. Организационные структуры логистических цепей на различных уровнях 

управления процессом товародвижения. 

269. Совершенствование транспортно-экспедиционной деятельности ( на 

примере…...компании)  



270. Обоснование выбора транспортно-технологической схемы доставки груза.  

271. Организация управления логистическими центрами (комплексами).  

272. Эффективность организации грузовых перевозок (по видам транспорта).  

273. Логистическая координация участников транспортного процесса 

(железнодорожных компаний, морских портов, автоперевозчиков и пр.).  

274. Организация автомобильных (морских, железнодорожных, авиационных и пр.) 

перевозок в ____регионе. 

275. Логистическое обеспечение функционирования кластеров. 

276. Формирование транспортно-логистической инфраструктуры (страны, региона, 

предприятия). 

277. Эффективность управления логистическими системами (предприятия, региона и 

др.).  

278. Организация мультимодальных перевозок грузов. 

279. Формирование логистической инфраструктуры в таможенной сфере 

280. Совершенствование организации контейнерных перевозок морским транспортом 

в России на основании использования принципов логистики (на примере ОАО. 

281. Технология взаимодействия перевозчиков железнодорожного транспорта с 

компаниями-операторами. 

282. Исследование факторов конкурентоспособности железнодорожного транспорта 

при перевозках грузов в контейнерах по сравнению с автомобильным (морским, 

речным) транспортом. 

283. Разработка оптимальной технологии завоза-вывоза грузов для грузовой станции 

(контейнерного терминала, речного, морского порта). 

284. Совершенствование правового регулирования транспортной логистики. 

285. Меры по развитию транзитного потенциала Транссиба. 

286. Размещение транспортно-логистических центров в регионе.  

287. Логистическая стратегия ОАО…( на примере…..).. 

288. Теоретическая концепция логистической системы 

289. Научная база управления логистическими процессами. 

290. Транспортно-экспедиторские операции в логистической системе. 

291. Доходы, издержки и прибыль в теории и на практике логистической системы. 

292. Инвестиции и риски в логистической системе.  

293. Логистическая стратегия в области продвижения материалопотока.  

294. Исследование состояния рынка логистических услуг. 

295. Основы построения и оптимизации информационной логистики современного 

предприятия ООО "---". 

296. Проблемы логистики организации в современных экономических условиях 

297. Организация логистической системы на складах.  

298. Управление логистикой на предприятии. 

299. Особенности совершения логистических операций при перемещении товаров 

через таможенную границу Таможенного союза. 



4. Критерии оценки результатов государственной итоговой аттестации 

 4.1. Защита выпускной квалификационной работы 

Критерии оценки 
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1. Уровень теоретической, научно-исследовательской и 

практической проработки проблемы (ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3,ОПК-

4,ОПК-5,ОПК-6,ОПК-7,ПКО-1,ПКО-2,ПКО-3,ПКО-4,ПКР-1,ПКС-

1,ПКС-2,УК-1,УК-2,УК-3,УК-4,УК-5,УК-6,УК-8)  

    

2. Качество анализа проблемы, наличие и качество вносимых 

предложений по совершенствованию законодательства (ОПК-

1,ОПК-2,ОПК-3,ОПК-4,ОПК-5,ОПК-6,ОПК-7,ПКО-1,ПКО-2,ПКО-

3,ПКО-4,ПКР-1,ПКС-1,ПКС-2,УК-1,УК-2,УК-3,УК-4,УК-5,УК-6,УК-

8)  

    

3. Качество приложений к ВКР (ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3,ОПК-4,ОПК-

5,ОПК-6,ОПК-7,ПКО-1,ПКО-2,ПКО-3,ПКО-4,ПКР-1,ПКС-1,ПКС-

2,УК-1,УК-2,УК-3,УК-4,УК-5,УК-6,УК-8)  

    

4. Степень самостоятельности исследования (ОПК-1,ОПК-2,ОПК-

3,ОПК-4,ОПК-5,ОПК-6,ОПК-7,ПКО-1,ПКО-2,ПКО-3,ПКО-4,ПКР-

1,ПКС-1,ПКС-2,УК-1,УК-2,УК-3,УК-4,УК-5,УК-6,УК-8)  

    

5. Навыки публичной дискуссии, защиты собственных научных 

идей, предложений и рекомендаций (ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3,ОПК-

4,ОПК-5,ОПК-6,ОПК-7,ПКО-1,ПКО-2,ПКО-3,ПКО-4,ПКР-1,ПКС-

1,ПКС-2,УК-1,УК-2,УК-3,УК-4,УК-5,УК-6,УК-8)  

    

6. Общий уровень культуры общения с аудиторией(ОПК-1,ОПК-

2,ОПК-3,ОПК-4,ОПК-5,ОПК-6,ОПК-7,ПКО-1,ПКО-2,ПКО-3,ПКО-

4,ПКР-1,ПКС-1,ПКС-2,УК-1,УК-2,УК-3,УК-4,УК-5,УК-6,УК-8)  

    

Итоговое количество баллов  

Окончательная оценка по аттестации  

 

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в МГУПС (МИИТ), 

утвержденному приказом ректора МГУПС (МИИТ) от 18.12.2015 № 706/а, по 

результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право 

на апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменное 

апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленной процедуры 

проведения государственного аттестационного испытания (далее – апелляция) и (или) 

несогласии с результатами защиты выпускной квалификационной работы. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 

аттестационного испытания. 



Для рассмотрения апелляции секретарь государственной аттестационной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 

аттестационной комиссии, заключение председателя государственной аттестационной 

комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 

аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их 

наличии). 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

государственной аттестационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 

ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной 

комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 

проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не подтвердились 

и/или не повлияли на результат государственного аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации 

обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного 

аттестационного испытания. 

В последнем случае результат проведения государственного аттестационного 

испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. 

Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное аттестационное 

испытание в сроки, установленные университетом. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих 

решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результатов государственного 

аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 

аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную аттестационную комиссию. Решение апелляционной комиссии 

является основанием для аннулирования ранее выставленного результата 

государственного аттестационного испытания и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания осуществляется 

в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 15 июля. 



Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не 

принимается. 

 

 


