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1. Итоговая (государственная итоговая) аттестация по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция и направленности (профилю) 

Актуальные вопросы уголовного права, уголовного процесса и 

криминалистики 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 уголовно-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 

«Уголовное право, уголовный процесс и правоохранительная деятельность". 

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. 

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. 

 2.4. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ. 

Актуальные проблемы уголовного права 

1. Задачи уголовного законодательства России и механизм их 

реализации. 

2. Механизм уголовно-правовой охраны и его элементы. 

3. Вина в российском уголовном праве. 

4. Понятие и пределы уголовно-правового воздействия. 

5. Теория уголовно-правового запрета. 

6. Принципы уголовного права и их реализация в 

правоприменительной практике. 

7. Развитие уголовного законодательства России и влияние на него 

международного уголовного права. 

8. Конституционные основы уголовного права России. 



9. Межотраслевые связи российского уголовного права. 

10. Роль судебной практики и науки в формировании и реализации 

норм уголовного права. 

11. Примечания в уголовном законе и их роль в правоприменительной 

деятельности. 

12. Восстановление социальной справедливости в уголовном законе: 

теория и правоприменительная практика. 

13. Бланкетные нормы в уголовном законе и особенности их 

применения в правоохранительной деятельности. 

14. Юридические и фактические ошибки в уголовном праве. 

15. Гендерный подход в уголовном законодательстве при реализации 

принципов равенства граждан перед законом, справедливости и гуманизма. 

16. Стадии совершения преступления. 

17. Множественность преступлений по российскому уголовному праву. 

18. Сложные единичные преступления: понятие, виды, квалификация. 

19. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

20. Соучастие в преступлении: уголовно-правовые вопросы. 

21. Формы соучастия в преступлении: уголовно-правовая 

характеристика и проблемы квалификации. 

22. Система наказаний в действующем уголовном праве. 

23. Наказания, ограничивающие личную свободу осужденного: 

уголовно- правовые и уголовно-исполнительные вопросы. 

24. Условное осуждение. 

25. Преступность несовершеннолетних и ее предупреждение. 

26. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

27. Уголовная ответственность несовершеннолетних в российском 

уголовном праве и праве иных государств: сравнительно-правовой аспект. 

28. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности 

и наказания. 

29. Освобождение несовершеннолетних от наказания с помещением их 

в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа. 

30. Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния: проблемные вопросы. 

31. Задержание преступника как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния. 

32. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния. 

33. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом 

за данное преступление (ст. 64 УК РФ). 



34. Назначение наказания при наличии множественности 

преступлений. 

35. Освобождение от уголовной ответственности. 

36. Освобождение от уголовного наказания. 

37. Освобождение от наказания в связи с болезнью и в связи с 

изменением обстановки. 

38. Амнистия и помилование. 

39. Отсрочка отбывания наказания. 

40. Уголовная политика в сфере обеспечения транспортной 

безопасности. 

41. Криминологическая характеристика транспортной преступности и 

меры ее предупреждения. 

42. Уголовно-правовые средства обеспечения транспортной 

безопасности. 

43. Уголовно-правовое обеспечение безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры. 

44. Проблемы квалификации убийств с отягчающими 

обстоятельствами. 

45. Привилегированные виды убийств: уголовно-правовая 

характеристика, квалификация. 

46. Актуальные вопросы квалификации вымогательства. 

47. Преступления в сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

48. Мошенничество: уголовно-правовая характеристика, виды, вопросы 

квалификации. 

49. Грабеж: уголовно-правовая характеристика, проблемы 

квалификации и предупреждения. 

50. Разбой: уголовно-правовая характеристика, проблемы 

квалификации и предупреждения. 

51. Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств 

и психотропных веществ. 

52. Взяточничество: уголовно-правовая характеристика, проблемы 

квалификации и предупреждения. 

53. Злоупотребление должностными полномочиями и превышение 

должностных полномочий: уголовно-правовая характеристика, проблемы 

квалификации и предупреждения. 

54. Преступления против правосудия, совершаемые должностными 

лицами. 

55. Захват заложников: уголовно-правовая характеристика. 



56. Бандитизм: уголовно-правовая характеристика и его 

предупреждение. 

57. Налоговые преступления: уголовно-правовая характеристика и 

предупреждение. 

58. Преступления в сфере экономической деятельности. 

59. Преступления против свободы личности. 

60. Преступления против семьи и несовершеннолетних. 

61. Преступления террористической направленности: уголовно-

правовая характеристика. 

62. Преступления в сфере компьютерной информации. 

63. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 

64. Доведение до самоубийства: уголовно-правовые и 

криминологические аспекты. 

65. Уголовно-правовое предупреждение преступлений против жизни и 

здоровья, совершаемых медицинскими работниками. 

66. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности: 

уголовно-правовые и криминологические аспекты. 

67. Освобождение от уголовной ответственности за преступления 

террористической направленности: теоретические и практические аспекты. 

68. Основания криминализация деяний, направленных против здоровья 

населения. 

69. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

морского транспорта: уголовно-правовые и криминологические аспекты. 

70. Предупреждение преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного транспорта. 

71. Предупреждение преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации воздушного транспорта. 

72. Предупреждение преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации внутреннего водного транспорта. 

73. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта 

и метрополитена: уголовно-правовые и криминологические аспекты. 

74. Уголовная ответственность за нарушение правил безопасности 

движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и 

внутреннего водного транспорта и метрополитена. 

75. Нарушение требований в области транспортной безопасности: 

уголовно-правовые и криминологические аспекты. 

76. Уголовная ответственность за нарушение требований в области 



транспортной безопасности 

77. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств: уголовно-правовые и криминологические аспекты. 

78. Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств 

79. Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 

административному наказанию: уголовно-правовые и криминологические 

аспекты. 

80. Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного 

движения лицом, подвергнутым административному наказанию 

81. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в 

эксплуатацию с техническими неисправностями: уголовно-правовые и 

криминологические аспекты. 

82. Уголовная ответственность за недоброкачественный ремонт 

транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими 

неисправностями 

83. Приведение в негодность транспортных средств или путей 

сообщения: уголовно-правовые и криминологические аспекты. 

84. Уголовная ответственность за приведение в негодность 

транспортных средств или путей сообщения. 

85. Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных 

средств: уголовно-правовые и криминологические аспекты. 

86. Уголовная ответственность за действия, угрожающие безопасной 

эксплуатации транспортных средств. 

87. Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие: 

уголовно-правовые и криминологические аспекты. 

88. Нарушение правил международных полетов: уголовно-правовые и 

криминологические аспекты. 

89. Уголовная ответственность за нарушение правил международных 

полетов. 

90. Дорожно-транспортные преступления, связанные с наездами на 

пешеходов. 

Актуальные проблемы уголовного процесса 

1. Отражение конституционных принципов в уголовно-процессуальном 

праве. 

2. Источники уголовно-процессуального права. 

3. Процессуальные гарантии: понятие и значение для уголовного 

судопроизводства. 

4. Уголовно-процессуальные гарантии независимости судей и 



подчинения их только закону. 

5. Законность при производстве по уголовному делу. 

6. Уголовно-процессуальные функции и их роль регулировании 

уголовно-процессуальной деятельности 

7. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

8. Участие прокурора в доказывании на различных стадиях уголовного 

судопроизводства 

9. Правовое регулирование деятельности государственного обвинителя 

по поддержанию обвинения в ходе судебного производства по уголовному 

делу 

10. Проблемы обеспечения прокурором прав участников судебного 

разбирательства 

11. Полномочия следователя в российском уголовном процессе 

12. Руководитель следственного органа: полномочия и 

взаимоотношения со следователем и прокурором 

13. Органы дознания и их полномочия в уголовном судопроизводстве 

14. Правовые основы взаимодействия следователя и органов дознания 

по уголовным делам 

15. Процессуальное положение обвиняемого в уголовном 

судопроизводстве 

16. Подозреваемый и его процессуальное положение в современном 

российском уголовном процессе 

17. Деятельность адвоката-защитника на досудебном производстве 

18. Заявление и поддержание гражданского иска в уголовном 

судопроизводстве 

19. Судебная экспертиза как институт уголовно-процессуального права 

20. Свобода оценки доказательства в уголовном судопроизводстве. 

21. Принципы защиты прав и законных интересов участников 

процесса. 

22. Уголовное преследование. 

23. Правовое регулирование уголовно-процессуальной деятельности. 

24. Компенсация морального вреда реабилитированным в уголовном 

судопроизводстве. 

25. Суд как участник уголовного судопроизводства. 

26. Защитник в уголовном судопроизводстве. 

27. Эксперт и специалист как участники уголовного судопроизводства. 

28. Доказательства в уголовном судопроизводстве. 

29. Доказывание по уголовным делам. 

30. Задержание подозреваемого как мера процессуального 



принуждения. 

31. Вопросы обеспечения допустимости и достоверности доказательств 

в уголовном судопроизводстве. 

32. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в 

доказывании. 

33. Судебный контроль на стадиях досудебного производства. 

34. Заключение под стражу как мера пресечения. 

35. Возбуждение уголовного дела как стадия уголовного 

судопроизводства. 

36. Дознание как форма предварительного расследования. 

37. Назначение судебного заседания как стадия уголовного 

судопроизводства. 

38. Особый порядок принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинение. 

39. Особый порядок принятия судебного решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. 

40. Особенности судебного разбирательства с участием присяжных 

заседателей. 

41. Производство в суде апелляционной инстанции. 

42. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и 

постановлений суд. 

43. Особенности производства по делам о деяниях невменяемых лиц. 

44. Роль криминалистической экспертизы в доказывании по уголовным 

делам. 

45. Процессуальный порядок фиксации доказательств по уголовному 

делу. 

46. Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность. 

47. Актуальные вопросы назначения и замены защитника в уголовном 

судопроизводстве. 

48. Институт реабилитации в уголовно-процессуальном праве России: 

проблемы законодательного регулирования. 

49. Мера пресечения, не связанные с лишением свободы. 

50. Залог: проблемы законодательного регулирования и практического 

применения. 

51. Домашний арест: проблемы законодательного регулирования и 

практического применения. 

52. Заключение под стражу: проблемы законодательного 

регулирования и практического применения. 



53. Актуальные вопросы задержания лиц по подозрению в совершении 

преступления. 

54. Особенности возбуждения уголовных дел частного и частно-

публичного обвинения. 

55. Гарантии обеспечения на предварительном следствии 

процессуальных прав лиц с психическими расстройствами. 

56. Актуальные вопросы производства дознания в сокращенной форме. 

57. Актуальные вопросы освобождения обвиняемого от уголовной 

ответственности. 

58. Актуальные вопросы приостановления и прекращения уголовного 

дела на предварительном расследовании и в суде. 

59. Гарантии законности и обоснованности прекращения уголовных 

дел органами предварительного расследования. 

60. Возвращение уголовного дела прокурору: проблемы и пути их 

решения. 

Актуальные проблемы криминалистики 

1. Теория и практика криминалистической идентификации и 

диагностики. 

2. Роль криминалистической техники в доказывании по уголовным 

делам. 

3. Дактилоскопия и ее использование в доказывании. 

4. Судебная баллистика и ее роль в доказывании по уголовным делам. 

5. Тактика и технология следственного осмотра и освидетельствования. 

6. Тактика и технология обыска и выемки. 

7. Проверки показаний на месте: уголовно-процессуальный и 

криминалистический аспекты. 

8. Следственный эксперимент: уголовно-процессуальный и 

криминалистический аспекты. 

9. Криминалистическое обеспечение предъявления личности для 

опознания при расследовании преступлений. 

10. Криминалистическая методика расследования заказных убийств. 

11. Криминалистическая методика расследования убийств, 

совершенных из хулиганских побуждений. 

12. Криминалистическая методика расследования причинения тяжкого 

вреда здоровью. 

13. Криминалистическая методика расследования грабежей, 

совершаемых в общественных местах. 

14. Криминалистическая методика расследования разбойных 

нападений, сопряженных с вторжением в жилище граждан. 



15. Обеспечение безопасности свидетелей при производстве 

предварительного расследования. 

16. Криминалистическая методика расследования краж, с незаконным 

проникновением в помещение или иное хранилище. 

17. Доказывание по делам о мошенничестве. 

18. Расследование и раскрытие фальшивомонетничества, совершенного 

организованными преступными группами. 

19. Расследование преступлений, совершаемых иностранными 

гражданами или с их участием 

20. Особенности выявления и расследования преступлений, 

совершаемых в процессе банкротства. 

21. Проблемы предварительного расследования по делам о контрабанде 

наркотических средств и психотропных веществ. 

22. Теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, 

совершённых молодёжными организованными группировками. 

23. Методика расследования преступлений, совершаемых с 

использованием средств компьютерной техники. 

24. Методика расследования изготовления, сбыта и использования 

поддельных кредитных и расчетных пластиковых карт. 

25. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным 

сбытом наркотиков. 

26. Криминалистическая методика расследования дорожно-

транспортных преступлений. 

27. Особенности первоначального этапа расследования должностных 

преступлений, совершаемых в правоохранительных органах. 

28. Криминалистическое обеспечение расследования легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем. 

29. Конфликты на досудебных стадиях уголовного судопроизводства и 

основные направления их разрешения. 

30. Теоретические и правовые основы обеспечения личной и 

имущественной безопасности участников уголовного судопроизводства. 

31. Особенности первоначального этапа расследования 

фальшивомонетничества. 

32. Расследование разглашения данных предварительного 

расследования и сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении 

участников уголовного судопроизводства. 

33. Особенности предварительного расследования преступлений, 

связанных с заведомо ложным сообщением об акте терроризма. 

34. Методика расследования мошенничеств в сфере незаконного 



оборота недвижимости. 

35. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений 

против безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. 

36. Проблемы теории и практики криминалистического исследования 

автотранспортных средств и связанных с ними преступлений. 

 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-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-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 ; 

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. 



Шкала 

оценивания 
Критерии 

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. 

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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