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ВВЕДЕНИЕ 

  

Методические рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы предназначены для обучающихся по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль «Уголовно-правовой».  

В методических рекомендациях приведены основные требования, 

предъявляемые к содержанию и оформлению выпускных квалификационных 

работ, предусмотренных учебным планом по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, профиль «Уголовно-правовой». 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой 

выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом 

проведения государственных аттестационных испытаний и имеет своей целью: 

 систематизацию, обобщение и заключение теоретических знаний, 

практических учений; 

 развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладения 

обучающимися методикой исследовательской деятельности; 

 выявление компетенций выпускника по обобщению результатов работы, 

разработке практических рекомендаций и исследовательской области; 

 приобретение опыта представления и публичной защиты результатов 

своей деятельности, а также оценку сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника и 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме бакалаврской 

работы. 
При выполнении курсовой работы студент должен продемонстрировать 

следующие способности: 

- самостоятельно поставить задачу; 

- оценить ее актуальность, собрать и обобщить материал, на выбранную 

тему; 

- представить анализ поставленной проблемы; 

- разработать и логически обосновать выводы. 

Курсовая работа должна соответствовать следующим требованиям: 

- освещать проблему; 

- содержать элементы научного исследования и выполняться на 

актуальную тему; 

- иметь четкую структуру и логическую последовательность в изложении 

материала; 
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- содержать убедительную аргументацию, для чего в тексте 

рекомендуется использовать иллюстрационный материал; 

- завершаться доказательными выводами. 

Курсовая работа выполняется на материалах конкретной организации 

сферы государственного и муниципального управления. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

  

Выполнение ВКР является завершающим этапом обучения и имеет 

своей целью: 

 систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний и 

практических навыков и умений; 

 привитие студентам навыков по применению на практике полученных за 

период обучения знаний; 

 совершенствование навыков поиска нормативных правовых источников, 

ведения самостоятельной работы; 

 овладение методиками научного исследования; 

 выявление уровня готовности выпускника к практической работе. 

Выпускная квалификационная работа должна: 

 носить творческий характер с использованием актуальных статистических 

данных и действующих нормативных правовых актов; 

 соответствовать действующим нормативным правовым актам; 

 отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, 

доказательности и достоверности фактов; 

 отражать умения студента пользоваться рациональными приемами поиска, 

отбора, обработки и систематизации информации, способности работать с 

нормативно-правовыми актами; 

 содержать примеры судебной, правоохранительной, арбитражной, 

нотариальной практики по реализации конкретных правовых норм; 

 быть правильно оформленной (четкая структура, завершенность, 

логичность содержания, правильное оформление библиографических ссылок, 

списка литературы и нормативных правовых актов, аккуратность исполнения); 

 оформляться в виде текста с приложением графиков, таблиц, чертежей, 

карт, схем и других материалов, иллюстрирующих содержание работы. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме бакалаврской 

работы. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельное 

исследование, проведенное студентом под руководством научного 

руководителя 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЕ 

При выполнении выпускной квалификационной работы необходимо 

соблюдать научный стиль изложения. В тексте не допускаются стилистические 

и орфографические ошибки. Язык работы должен быть максимально точным, 

лишенным эмоционально-художественных средств выражения. Академический 

этикет исключает использование в работе местоимения от первого лица 

единственного числа («мы» вместо «я», «думается» вместо «думаю»). Точку 

зрения автора обычно отражает местоимение «мы», «по нашему мнению». 

Изложение авторской позиции осуществляется от третьего лица (автор полагает, 

что) или безличными предложениями (в представленной работе исследованы 

отдельные вопросы).  

Выпускная квалификационная работа оформляется в виде текста с 

приложением графиков, таблиц, схем и других материалов, иллюстрирующих 

содержание работы. Работа должна быть сброшюрована. Выпускная 

квалификационная и курсовая работа выполняется на белой бумаге формата А4. 

Текст печатается на одной стороне листа. Абзацный отступ должен быть 

одинаковым по всему тексту и равен 1,25 см. Разрешается использовать 

компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных 

терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры. Фамилии, 

названия учреждений, организаций, фирм, названия изделий и другие 

собственные имена в тексте работы приводятся на языке оригинала.  

Наименования структурных элементов работы «РЕФЕРАТ», 

«СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат 

заголовками структурных элементов выпускной квалификационной (курсовой) 

работы. Заголовки структурных элементов следует располагать в середине 

строки без точки в конце и печатать прописными (заглавными) буквами, не 

подчеркивая. Основную часть работы следует делить на разделы, подразделы и 

пункты. Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. При 

делении текста работы на пункты и подпункты 

3. СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТ 

И ТРЕБОВАНИЯ К ЕЕ СОДЕРЖАНИЮ 

 

Выпускная квалификационная работа должна иметь следующую 

структуру: 
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 введение; 

 основной текст ВКР; 

 заключение; 

 список использованных источников и литературы. 

Несмотря на различие тематики ВКР, к основным структурным 

элементам работы предъявляется ряд общих требований. Выполнение данных 

требований, безусловно, оказывает существенное влияние на качество работы. 

Во введении необходимо определить границы предмета темы. Следует 

помнить о том, что содержание работы должно соответствовать теме работы. 

Рассмотрим более подробно элементы введения. 

Актуальность темы.  

Здесь обосновывается выбор студентом тематики ВКР, в общих чертах 

показывается степень ее разработанности, очерчиваются существующие 

проблемы теоретического и практического характера. В качестве 

подтверждения актуальности темы можно упомянуть, к примеру, 

существующие законопроекты в соответствующей области, привести 

статистические данные или выдержки из выступлений известных 

государственных или общественных деятелей, федеральных целевых программ 

и т.п. 

Цели и задачи исследования. 

Целью исследования выступает то, к чему стремится в итоге 

исследователь, в ВКР выделяют одну или две основные цели. В свою очередь, 

достижение цели возможно посредством выполнения ряда более мелких задач. 

Например, в качестве цели ВКР может выступать раскрытие сущности, 

содержания и правовой природы какого-либо юридического явления, выявление 

теоретических и практических проблем, а также формулирование предложений 

по улучшению законодательства. Задачами исследования может выступать: 

изучение исторического опыта правового регулирования соответствующих 

отношений; конструирование определений соответствующих правовых 

явлений; выявление разновидностей, т.е. классификация изучаемых правовых 

явлений; обнаружение недостатков и пробелов действующего законодательства 

и т.д. 

Объект и предмет исследования. 

И объект, и предмет – это то, на что направлено внимание субъекта, то 

есть исследователя-студента. Вместе с тем, объект – более широкое понятие, 

тогда как предмет является конкретизацией объекта. 

В качестве объекта исследования выступают общественные отношения. 

Предметом исследования, то есть тем, на что непосредственно направлено 

внимание студента, являются нормы права, правоприменительные акты, в том 

числе материалы судебной практики, теоретические положения по 

соответствующим вопросам, проблемы правового регулирования 

соответствующих отношений. 
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Методология исследования. 

Методология исследования – это система приемов и способов, 

используемых для познания предмета исследования. Наиболее 

распространенная классификация методов исследования – это деление их на: 

 методы материалистической диалектики (общенаучные или 

общефилософские методы – анализ и синтез, дедукция и индукция, сравнение, 

аналогия и пр.; 

 специальные методы, присущие группе наук или дисциплин – 

статистический, математический, кибернетический, исторический; 

 частно-правовые методы, которые применяются только в юриспруденции – 

формально-логический метод, метод толкования права, сравнительно-правовой 

метод, историко-правовой метод. 

Классификация методов познания правовой действительности может 

проводиться в зависимости от стадий научного познания. В этом случае они 

делятся на следующие: метод сбора и изучения единичных фактов; метод 

обобщения; метод научной абстракции; метод познания закономерностей. 

Используют и методы толкования права, с помощью которых уясняется 

содержание, смысл правовых норм, воля законодателя, выраженная в 

нормативных правовых актах: 

 грамматический метод – применение правил грамматики, определение 

значений терминов, осуществление синтаксического и стилистического анализа 

текста нормативного акта; 

 логический метод – выявление содержания юридических и иных понятий, 

выведение нормативных суждений из общих норм права, уяснение смысла 

неясных нормативно-правовых предписаний; 

 системный метод – рассмотрение явлений в системе, которая состоит из 

элементов, взаимосвязанных между собой определенным образом; 

 исторический метод – уяснение конкретно-исторической обстановки, в 

которой был принят тот или иной нормативно-правовой акт и которая повлияла 

на его содержание; 

 телеологический (целевой) метод – анализ нормативно-правовых актов и 

обстановки их принятия для выяснения цели акта или нормы. 

Допустимо использование конкретно-социологических методов, с 

помощью которых изучаются процессы и явления, составляющие конкретно-

исторические условия принятия и действия правовых норм: 

 наблюдение – это целенаправленное восприятие познающим субъектом 

объекта в его непосредственном бытии, т.е. восприятие «со стороны»; 

 анкетирование – это письменный опрос респондентов; 

 интервьюирование – это непосредственная и целенаправленная беседа с 

респондентом; 

 метод экспертных опросов – это сбор данных, основанный на 

использовании опыта, знаний и интуиции экспертов в исследуемых областях; 
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 анализ документов (письменных источников, доказательств) – 

установление авторства документа, целей и контекста его создания, 

соотношение фактов, отраженных в документе, с изучаемой действительностью, 

влияние на содержание документа взглядов, оценок, социальных и 

политических предпочтений автора; 

 метод сравнения – способ, при помощи которого устанавливается 

тождество или различие исследуемых объектов – явлений, вещей путем их 

сопоставления, различения по какому-либо признаку или свойству; 

 метод классификации – распределение предметов какого-либо рода на 

классы согласно присущим им признакам, отличающим их от предметов других 

родов; при этом каждый класс занимает в получившейся системе постоянное 

место и, в свою очередь, может делиться на подклассы; 

 корреляционный анализ – интенсивность влияния каждого из названных 

признаков на совокупный результат. 

Кроме того, развитие российской юридической науки с неизбежностью 

ведет и к появлению новых методов изучения правовых явлений. Так, в 

последнее время российские правоведы все чаще обращаются к 

экономическому анализу права. Данный метод исследования широко 

используется зарубежными исследователями и, прежде всего, американскими. 

Во введении необходимо перечислить и описать методы, которыми 

пользовался студент при проведении исследования. 

Теоретическая база. 

Во введении коротко обозначается, труды каких исследователей легли в 

основу исследования. В качестве теоретической базы исследования могут 

выступать работы по общей теории права, работы представителей той или иной 

отраслевой юридической, работы философского, исторического или 

социологического характера. Для написания ВКР нужно анализировать и 

выводы, изложенные представителями отраслевой юридической науки, 

соответствующей теме работы. Помимо учебников и учебно-методических 

пособий необходимо изучать монографии, авторефераты и диссертации, 

научную периодику. 

Для наиболее успешного проведения исследования возможно 

обращаться к трудам правоведов дореволюционного и советского периода, ведь 

многие выводы, используемые в настоящее время в теории, были сделаны 

именно тогда. А обязательном порядке при подготовке ВКР студенту следует 

изучить современные работы, в которых рассматриваются соответствующие 

правоотношения. 

Одним из источников правовой теории являются специализированная 

периодика. Помимо этого, многие вузы выпускают свои вестники. Поэтому 

можно также смотреть, к примеру, Вестник Московского университета (серия 

«Право»), Вестник Российской правовой академии, Вестник РУДН (серия 

«Юридические науки»), Вестник АлтГУ и т.д. 
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После просмотра названных выше журналов следует обратиться к 

специализированным изданиям, подходящим к выбранной тематике 

исследования. 

Нормативная база. 

Выпускная квалификационная работа студента, заканчивающего 

обучение по направлению подготовки 40.03.01. Юриспруденция, профиль 

«Общеправовой», должна строиться на анализе нормативных актов. При 

подготовке ВКР студент может использовать широкий массив нормативных 

документов: международные договоры, конвенции и соглашения; Конституция 

Российской Федерации и конституции или уставы субъектов Российской 

Федерации; федеральные конституционные и федеральные законы, а также 

законы субъектов; кодексы, принятые на обоих уровнях законодательства; 

подзаконные акты Президента, Правительства, министерств, агентств и служб 

Российской Федерации, а также акты органов исполнительной власти субъектов 

РФ. 

Кроме этого, с точки зрения анализа изменений законодательства 

интерес представляют акты, утратившие силу. В зависимости от конкретной 

темы исследования могут использоваться акты Российской империи, 

нормативно-правовые акты советского периода, уже утратившие силу 

российские законы. 

Тенденции развития того или иного правового явления можно отследить 

на основе анализа соответствующих законопроектов. 

Целесообразным может быть изучение зарубежного опыта 

законодательного регулирования отношений, рассматриваемых в ВКР. 

Эмпирическая база. 

Как известно, любая теория должна подтверждаться практикой. 

Эмпирические данные должны исследоваться при подготовке ВКР по любой 

тематике. В качестве эмпирической основы ВКР могут выступать различные 

тексты договоров, писем, жалоб, заявлений; правоприменительная практика 

судов и иных государственных органов, статистические сведения, 

социологические опросы. Во введении в общем виде следует указывать, что 

послужило эмпирической основой исследования. 

При подготовке ВКР наибольшее значение имеет судебная практика. 

Это может быть практика высших органов судебной власти России – 

Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного 

Суда РФ (до 06.08.2014 г.). Кроме того, несомненным плюсом работы станет 

изучение и анализ решений и определений по конкретным делам. Также можно 

привлекать практику Европейского Суда по правам человека, российских и 

зарубежных третейских судов. 

К печатным источникам относятся вестники и бюллетени органов 

судейского сообщества. Прежде всего, это «Вестник Конституционного Суда 

Российской Федерации», «Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации». В них печатаются все постановления Пленумов, информационные 
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письма, обзоры практики ВАС РФ и ВС РФ. Кроме того, свои издания есть у 

многих судов нижестоящих уровней. «Бюллетень Европейского Суда по правам 

человека» представляет собой русскоязычную копию официального вестника 

Европейского Суда с кратким изложением всех постановлений и решений, 

который выпускается Секретариатом Суда в Страсбурге. Кроме того, с 2005 г. 

издание включает и полные тексты постановлений и решений Суда по жалобам 

граждан в отношении Российской Федерации. 

Решения Международного коммерческого арбитражного суда при 

Торгово-промышленной палате РФ можно найти в журнале «Международный 

коммерческий арбитраж». Решения Конституционного Суда Российской 

Федерации о толковании Конституции РФ и о соответствии ей законов, 

нормативных актов Президента РФ, Совета Федерации РФ, Государственной 

думы РФ, Правительства РФ публикуются в пятом разделе издания «Собрание 

законодательства Российской Федерации». 

Основная часть (основной текст) ВКР делится на главы, главы на 

параграфы, а параграфы на вопросы. Основная часть работы посвящается 

отражению результатов проведенного исследования и выводов, а также 

предложений, выносимых на защиту. Необходимо, чтобы студент, изучив ту 

или иную проблему, суммировал научные точки зрения, проанализировал 

правоприменительную практику, на основе чего сформулировал бы свое 

отношение к ней, предложил бы новые основания или варианты ее решения. 

Выводы и предложения, формулируемые студентом в основной части работы, 

должны основываться на логике его рассуждений, при необходимости 

подкрепляться материалами правоприменительной практики. 

Количество глав в бакалаврской работе строго не регламентируется. 

Однако, учитывая то, что данная работа является разновидностью научно-

исследовательской работы и должна отвечать соответствующим критериям, в 

бакалаврской работе, как правило, должны быть рассмотрены: 

 исторические аспекты тематики работы и (или) предпосылки 

формирования того или иного правового института, определяющего 

направления бакалаврского исследования; 

 теоретические аспекты правового регулирования предмета исследования 

бакалаврского сочинения в соответствии с нормами действующего 

законодательства; 

 проблемы практического применения действующего законодательства по 

предмету исследования в разрезе анализа судебной и иной 

правоприменительной практики. 

Заключение является той частью ВКР, в которой автор подводит общие 

итого работы по всем ее главам. Безусловно, заключение должно содержать 

основные теоретические выводы, к которым автор пришел самостоятельно в 

ходе работы. В заключении должны быть отражены только те положения, 

которые освещены в главах работы. Учитывая то, что заключение определяет 
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уровень самостоятельности и авторской индивидуальности работы в тексте 

заключения не рекомендуется приводить цитаты других авторов. Студент 

должен сформулировать выводы и предложения, направленные, в том числе, на 

совершенствование законодательства и практики его применения. Положения, 

выносимые на защиту, должны быть конкретными, актуальными, иметь 

научный вес и практическое значение. Также в заключении студенту важно 

определить возможные направления для дальнейших исследований в той 

научной сфере, где проводилось исследование. 

 

4. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения 

по одной из основных профессиональных образовательных программ и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом.  

Защита ВКР (за исключением работ по закрытой тематике) проводится 

на открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии. 

Защита ВКР состоит из следующих этапов: 

 выступление студента с докладом, в котором раскрываются выводы и 

предложения, выносимые на защиту, дается обоснование им. 

 после доклада студент отвечает на заданные ему вопросы по теме ВКР. 

Готовясь к защите, студент составляет тезисы выступления, оформляет 

наглядные пособия. Тезисы выступления студента согласовываются с научным 

руководителем ВКР. 

На заседание государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) 

приглашается профессорско-преподавательский состав, студенты, научный 

руководитель. Заседание ГЭК проводится в отдельной аудитории вуза. 

Расписание работы ГЭК доводится до общего сведения студентов 

заблаговременно. 

Перед защитой секретарь ГЭК передает бакалаврскую работу, отзыв и 

рецензию на бакалаврскую работу председателю, после чего студент получает 

слово для выступления. 

Обратившись к членам ГЭК и присутствующим, студент предлагает их 

вниманию тему своей ВКР и излагает наиболее значимые результаты своего 

исследования.  

Хотя выпускник будет иметь перед собой текст своего выступления, 

однако зачитывать его не рекомендуется, так как при чтении утрачивается 

эмоциональность изложения, теряется контакт со слушателями. Известно, что 

монотонное чтение текста не привлекает внимания и утомляет слушателей. 

Свободный же рассказ по теме, как правило, не только вызывает живейший 
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интерес к работе, но и свидетельствует об уровне подготовки и глубине 

специальных знаний по проблемам ВКР. Все это существенно влияет на 

итоговую оценку по защите ВКР.  

Выступление не должно содержать теоретические положения, 

заимствованные из литературных источников или нормативных актов, ибо они 

не являются предметом защиты. Обращаем внимание, что в докладе особое 

внимание должно быть сосредоточено на собственных выводах и мыслях автора 

работы. 

В процессе выступления необходимо корректно использовать 

наглядные пособия, которые должны послужить усилению доказательности 

выводов и предложений студента. Следует помнить, что наглядные пособия при 

защите нужны студенту, а не членам ГЭК. 

По окончании выступления студент объявляет, что доклад закончен, и 

он готов ответить на вопросы членов ГЭК. 

Члены ГЭК могут задать выпускнику вопросы по теме ВКР, просят дать 

разъяснения по некоторым положениям работы. Каждый вопрос, заданный 

выпускнику, и краткое содержание ответа вносится секретарем ГЭК в протокол 

заседания комиссии. 

После ответов студента на все заданные ему вопросы оглашается отзыв 

научного руководителя. В случае присутствия на защите научного руководителя 

им может быть предоставлено слово, отзыв в этом случае не зачитываются. 

Поскольку защита носит публичный характер, то в обсуждении выпускной 

работы может принять участие любой преподаватель, специалист или 

слушатель, находящийся в аудитории.  

При наличии в отзыве замечаний и пожеланий в отношении работы 

студент должен изложить свои выводы и предложить мероприятия по их 

устранению. 

При этом выпускнику следует соблюдать корректность, тактичность, 

проявить известный интерес к сделанным замечаниям и заданным вопросам, 

выразить за них благодарность, а затем убедительно выразить свою позицию.  

После того, как вся группа прошла процедуру защиты, члены 

Государственной экзаменационной комиссии под руководством председателя 

ГЭК на закрытом заседании обсуждают итоги защиты ВКР и выставляют 

оценки. Решение комиссии принимается на закрытом заседании большинством 

голосов. При равенстве голосов «за» и «против», голос председателя является 

решающим. ГЭК может рекомендовать работу к внедрению или 

опубликованию, отметить особую практическую ценность работы, 

рекомендовать автора для дальнейшего обучения в магистратуре или 

аспирантуре. Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

объявляются в тот же день после оформления протоколов заседания ГЭК. 

При выставлении оценки определяется уровень теоретической, научной 

и практической подготовки студента, для чего принимаются во внимание: 

 содержание и оформление работы; 
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 выводы, содержащиеся в отзыве научного руководителя, и рецензии 

внешнего рецензента; 

 обоснованность выводов и предложений, сформулированных студентом 

в работе; 

 содержание доклада студента; 

 содержание ответов на вопросы. 

При определении оценки в качестве положений, заслуживающих 

повышенной оценки, следует считать:  

 полное раскрытие темы бакалаврской работы;  

 практическая направленность работы;  

 наличие творческих начал в исследовании (обоснованных предложений 

по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики, 

оригинальное решение научной или прикладной проблемы и т. д.);  

 наличие аспектов сравнительного правоведения;  

 умение отвечать на вопросы ГЭК по теме бакалаврской работы, а также 

иные заслуживающие внимания аспекты бакалаврской работы и ее защиты.  

Оценка может быть снижена по причинам:  

 использования устаревшего нормативного материала;  

 недостаточное количество использованных при написании работы 

источников;  

 несоответствия темы бакалаврской работы ее содержанию;  

 отсутствия изучения правоприменительной практики при написании 

работы прикладного характера;  

 ошибочных ответов на вопросы членов ГЭК, научного руководителя и 

присутствующих.  

Результаты защиты бакалаврских работ определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

«Отлично» выставляется за работу, которая носит исследовательский 

(аналитический) характер, содержит грамотно изложенную теоретическую базу, 

критический анализ фактического материала, характеризуется логичным, 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями, имеет положительные отзывы руководителя и 

рецензента, при защите показывает глубокое знание вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения по 

решению проблемы, во время доклада использует наглядные средства, легко 

отвечает на поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за работу, которая носит исследовательский 

(аналитический) характер, содержит грамотно изложенную теоретическую базу, 

критический анализ фактического материала, характеризуется логичным, 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами, 

однако с не вполне обоснованными предложениями, имеет положительные 

отзывы руководителя и рецензента, при защите показывает знание вопросов 
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темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по решению 

проблемы, во время доклада использует наглядные средства, легко отвечает на 

поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется за работу, которая наряду с 

вышеуказанными положительными качествами отличается поверхностным 

анализом и недостаточно критическим разбором фактического материала, в ней 

просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 

необоснованные предложения, в отзывах руководителя и рецензента имеются 

замечания по содержанию работы и методике анализа, при защите студент 

проявляет неуверенность, показывает не глубокое знание вопросов темы, не 

дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за работу, которая не 

соответствует заявленной теме, объекту, предмету исследования, не реализовала 

поставленные цели и не решила указанные задачи, не отвечает требованиям, 

предъявляемым к бакалаврским работам, в отзывах руководителя и рецензента 

имеются критические замечания, при защите студент затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает 

существенные ошибки.  

По окончании защиты ВКР члены государственной экзаменационной 

комиссии делают отметки в оценочном листе. Секретарь государственной 

экзаменационной комиссии собирает оценочные листы у председателя ГЭК, его 

заместителя, всех членов государственной экзаменационной комиссии и 

формирует листы экспертной оценки сформированности компетенций на 

каждого обучающегося (Приложение 2-3). 

 

5. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

Тематика выпускных квалификационных работ (направление 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль «Общеправовой») 

 

1. Аналогия закона и аналогия права. 

2. Государственная власть и коррупция. 

3. Государство и право переходного периода. 

4. Гражданский долг и позитивная юридическая ответственность. 

5. Деформации законности: понятие, классификация. 

6. Естественные права человека. 

7. Закон как форма права. 

8. Законность и целесообразность: проблема соотношения. 

9. Злоупотребление правом: понятие, разновидности. 

10. Интерпретационные акты. 

11. Коллизионное правовое регулирование: понятие, структура. 
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12. Критерии правомерного поведения. 

13. Методологические проблемы правоведения. 

14. Механизм государства: понятие, структура, принципы 

функционирования. 

15. Неофициальное толкование права. 

16. Нетипичные формы государства: понятие, виды. 

17. Нормативное и индивидуальное правовое регулирование. 

18. Нормативно-правовые акты: понятие, виды. 

19. Нормы права: понятие, структура, классификация. 

20. Общество, государство, личность: проблема приоритета. 

21. Объективное и субъективное в праве. 

22. Понятие государства: основные подходы. 

23. Понятие права: основные концепции. 

24. Понятие правовой культуры. 

25. Понятие правовой системы. 

26. Понятие психологии права. 

27. Понятие социологии права. 

28. Понятие философии права. 

29. Поощрения и наказания как санкции нормы права 

30. Права индивида, обществ, наций и корпораций: проблема закрепления и 

защита. 

31. Право в системе социального регулирования. 

32. Право и закон. 

33. Право и справедливость. Государственная власть и местное 

самоуправление. 

34. Правовая доктрина как источник права. 

35. Правовая культура: понятие, пути повышения. 

36. Правовая реформа: понятие, направления, стадии. 

37. Правовая реформа: понятие, стадии. 

38. Правовое и социальное государство. 

39. Правовое регулирование в условиях чрезвычайных ситуаций. 

40. Правовой обычай как источник права. 

41. Правовой прецедент как источник права. 

42. Правовые аксиомы. 

43. Правовые акты, правовые документы: характер соотношения. 

44. Правовые мотивы. 

45. Правовые презумпции. 

46. Правовые системы современности: понятие, виды. 

47. Правовые средства управления кризисными ситуациями. 

48. Правовые средства: понятие, классификация. 

49. Правовые технологии. 

50. Правовые фикции. 

51. Правонарушение: социальные и юридические аспекты. 
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52. Правоотношение: понятие, виды. 

53. Правопритязания как общетеоретическая категория. 

54. Правотворчество: понятие, виды, стадии. 

55. Преемственность в праве. 

56. Принцип разделения властей: понятие, эволюция. 

57. Принципы права: понятие, классификация. 

58. Принципы права: понятие, классификация. 

59. Принципы юридической ответственности: понятие, классификация. 

60. Пробелы в праве. 

61. Проблемы систематизации законодательства. 

62. Происхождение права и государства. 

63. Противоречия в праве. 

64. Процесс деидеологизации в государственно-правовой сфере. 

65. Рецепция права. 

66. Роль многопартийности в обеспечении стабильности государства. 

67. Свобода и ответственность. 

68. Система права: понятие, структура. 

69. Систематизация законодательства: понятие, формы. 

70. Содержание государства. 

71. Содержание права. 

72. Соотношение права, власти и собственности. 

73. Социальная функция Российского государства 

74. Социальная ценность государства и права. 

75. Социальное и демократическое государство. 

76. Стабильность и динамизм в праве. 

77. Стадии правоприменения. 

78. Стадии правотворчества. 

79. Толкование актов индивидуального правового регулирования. 

80. Толкование права: понятие, виды, способы. 

81. Традиции российской государственности. 

82. Фактический состав: понятие, разновидности. 

83. Функции охраны правопорядка в России 

84. Функция охраны правопорядка в системе функций современного 

государства. 

85. Эволюция формы российского государства. 

86. Эффективность правового регулирования. 

87. Эффективность правового регулирования: понятие, критерии. 

88. Юридическая деятельность, юридический процесс, юридическая 

процедура. 

89. Юридическая догма. 

90. Юридическая ответственность и юридические санкции: проблемы 

соотношения. 

91. Юридическая ответственность: понятие, виды. 
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92. Юридическая практика. 

93. Юридическая техника: общетеоретическая характеристика. 

94. Юридическая этика. 

95. Юридические факты: понятие, классификация. 

96. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

97. Необходимая оборона. 

98. Признаки правомерности уголовно-правового задержания. 

99. Общие начала назначения наказания. 

100. Обстоятельства, смягчающие наказание. 

101. Обстоятельства, отягчающие наказание. 

102. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

103. Назначение наказания по совокупности приговоров. 

104. Назначение наказания при рецидиве. 

105. Назначение наказания при вердикте присяжных о снисхождении (ст. 65 

УК РФ). 

106. Назначение наказания при особых условиях (ст. 62, 63.1, 64 УК РФ). 

107. Условное осуждение: понятие, исполнение, условия отмены. 

108. Исправительные работы как вид уголовного наказания в теории и 

практике 

109. Понятие субъекта преступления в уголовном праве РФ 

110. Уголовно-правовая характеристика соучастия в преступлении 

111. Формы соучастия по Уголовному кодексу РФ. 

112. Понятие и значение вины в уголовном праве России 

113. Умысел как форма вины: понятие, виды, уголовно-правовое значение. 

114. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 

115. Совокупность преступлений по УК РФ: понятие, виды, уголовно-

правовое значение. 

116. Понятие и виды единичных преступлений по УК РФ. 

117. Невменяемость в уголовном праве России: понятие, виды и уголовно-

правовое значение. 

118. Мотив преступления: понятие, виды, уголовно-правовое значение. 

119. Понятие соучастия в преступлении по УК РФ. 

120. Субъект преступления по российскому уголовному праву. 

121. Множественность преступлений и ее уголовно-правовое значение. 

122. Совокупность преступлений и ее уголовно-правовое значение. 

123. Прикосновенность к преступлению. 

124. Характеристика форм соучастия, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст. 35 УК 

РФ. 

125. Основания уголовной ответственности: понятие, виды, значение. 

126. Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера. 

127. Виды и ответственность соучастников преступления в уголовном праве 

России. 
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128. Неосторожность как форма вины: понятие, виды, особенности 

ответственности. 

129. Покушение на преступление по уголовному праву РФ. 

130. Стадии совершения преступлений в уголовном праве. 

131. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц. 

132. Малозначительность деяния в уголовном праве. 

133. Понятие и значение общественной опасности деяния в уголовном праве. 

134. Объект преступления: понятие, виды, уголовно-правовое значение. 

135. Причинная связь в уголовном праве и проблемы её установления. 

136. Рецидив преступлений: понятие, виды, уголовно-правовое значение. 

137. Понятие и цели наказания в уголовном праве РФ. 

138. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. 

139. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания и практика 

его применения. 

140. Судимость и её уголовно-правовое значение. 

141. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. 

142. Понятие и виды убийств по УК РФ. 

143. Убийство при отягчающих обстоятельствах (отдельные виды).  

144. Уголовно-правовая оценка жестокости. 

145. Уголовная ответственность за убийство матерью новорожденного 

ребенка. 

146. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. 

147. Квалификация убийства при превышении пределов необходимой 

обороны (ч. 1 ст.108 УК РФ). 

148. Причинение смерти по неосторожности. Отграничение от смежных 

составов. 

149. Уголовная ответственность за доведение до самоубийства. 

150. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, отграничение от 

смежных составов. 

151. Характеристика основного состава истязания. 

152. Уголовная ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией и поставление 

в опасность заражения. 

153. Уголовная ответственность за оставление в опасности (ст. 125 УК РФ). 

154. Уголовно-правовая характеристика похищения человека (ч. 1 ст. 126 УК 

РФ). 

155. Похищение человека, отграничение от захвата заложника. 

156. Незаконное лишение свободы, отграничение от похищения человека. 

157. Уголовно-правовая характеристика изнасилования (насильственных 

действий сексуального характера). 

158. Насилие и беспомощное состояние в статье 131 УК РФ. 

159. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 
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160. Нарушение правил охраны труда (ст. 143 УК РФ). 

161. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 

162. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 

действий. 

163. Уголовно-правовая характеристика неисполнения обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего. 

164. Уголовно-правовая характеристика хищений (по видам). Отграничение 

от смежных составов. 

165. Уголовно-правовая характеристика основного и квалифицированного 

составов разбоя. 

166. Ответственность за кражу по уголовному кодексу Российской 

Федерации 

167. Проблемы квалификации разбоя. 

168. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения (угон). 

169. Уголовно-правовая характеристика вымогательства. 

170. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ). 

171. Понятие и признаки лица, выполняющего управленческие функции в 

коммерческой или иной организации. 

172. Коммерческий подкуп, отграничение от смежных составов. 

173. Должностное лицо в уголовном и административном праве Российской 

Федерации. 

174. Злоупотребление полномочиями, отграничение от смежных составов. 

175. Незаконное предпринимательство. 

176. Преступления в сфере налогообложения. 

177. Террористический акт, отграничение от смежных составов. 

178. Бандитизм, отграничение от смежных составов. 

179. Преступное сообщество: понятие, ответственность за организацию и 

участие в нем. 

180. Уголовно-правовая характеристика состава преступления, 

предусмотренного ст. 210 УК РФ. 

181. Уголовно-правовая характеристика хулиганства, совершенного на 

железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а 

также на любом ином транспорте общего пользования. 

182. Уголовно-правовая характеристика хулиганства. 

183. Уголовно-правовая характеристика вандализма. 

184. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических 

средств и психотропных веществ. 

185. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов. 

186. Уголовная ответственность за незаконный оборот оружия. 
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187. Объективные признаки преступлений, предусмотренных ст.ст. 222, 223 

УК РФ. 

188. Преступления в сфере компьютерной информации. 

189. Соотношение составов преступлений, предусмотренных ст. 264 и ст. 266 

УК РФ. 

190. Государственная измена. 

191. Уголовно-правовая характеристика состава возбуждения ненависти 

либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ). 

192. Злоупотребление должностными полномочиями. Отграничение от 

злоупотребления полномочиями. 

193. Превышение должностных полномочий. 

194. Получение взятки. Отграничение от коммерческого подкупа. 

195. Дача взятки. 

196. Посредничество во взяточничестве. 

197. Объективные признаки получения взятки. 

198. Служебные преступления главы 30 УК РФ: общие и специальные 

нормы. 

199. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. 

200. Принуждение к даче показаний. 

201. Уголовно-правовая характеристика состава преступления, 

предусмотренного ст. 317 УК РФ. 

202. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 

203. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской 

службы. 

204. Уголовно- правовая характеристика ст.318 УК РФ. 

205. Объективные признаки преступления, предусмотренного ст.132 УК РФ. 

206. Объективные признаки преступления, предусмотренного ст.228 УК РФ. 

207. Объективные признаки преступления, предусмотренного ст.127.1 УК 

РФ. 

208. Субъективные признаки преступления, предусмотренного ст.110 УК 

РФ. 

209. Объективные признаки преступления, предусмотренного ст.111 УК РФ. 

210. Уголовно-правовая характеристика состава преступления, 

предусмотренного ст.228.1 УК РФ. 

211. Уголовно- правовая характеристика преступления, предусмотренного 

ст.143 УК РФ. 

212. Уголовно-правовая характеристика ст.146 УК РФ. 

213. Субъективные признаки преступления, предусмотренного ст.282 УК 

РФ. 

214. Уголовно-правовая характеристика организации преступного 

сообщества (преступной организации) и участия в нем (ней) (ст. 210 УК РФ). 

215. Уголовно-правовая характеристика бандитизма (ст. 209 УК РФ). 
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216. Убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному 

сговору, организованной группой. 

217. Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору 

(на примере преступлений против собственности). 

218. Уголовно-правовая характеристика состава преступления, 

предусмотренного ст. 290 УК РФ (получение взятки). 

219. Уголовно-правовая характеристика получения коммерческого подкупа. 

220. Уголовно-правовая характеристика дачи коммерческого подкупа. 

221. Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного ст. 

264 УК РФ. 

222. Заведомо ложный донос. 

223. Уголовно-правовая характеристика состава преступления, 

предусмотренного ст. 135 УК РФ. 

224. Сравнительная характеристика ненасильственных половых 

преступлений. 

225. Уголовная ответственность за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 

282 УК РФ. 

226. Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного ст. 

134 УК РФ. 

227. Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного ст. 

126 УК РФ. 

228. Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего 

исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). 

229. Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного ст. 

264 УК РФ. 

230. Уголовно-правовая характеристика разбоя, совершенного с 

причинением тяжкого здоровья потерпевшему. 

231. Побои. Отграничение от смежных составов. 

232. Уголовно-правовая характеристика состава преступления, 

предусмотренного ст. 268 УК РФ. 

233. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 

234. Уголовно-правовая характеристика состава преступления, 

предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ. 

235. Уголовно-правовая характеристика изнасилования. 

236. Уголовно-правовая характеристика насильственных действий 

сексуального характера. 

237. Уголовно-правовая характеристика развратных действий. 

238. Уголовно-правовая характеристика мошенничества в сфере 

страхования. 

239. Уголовно-правовая характеристика мошенничества с использованием 

электронных средств платежа. 
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240. Уголовно-правовая характеристика грабежа, совершенного с 

применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия. 

241. Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств.  

242. Уголовно-правовая охрана прав и свобод несовершеннолетних. 

243. Уголовная ответственность за умышленное и неосторожное 

уничтожение чужого имущества. 

244. Уголовно-правовая характеристика мошенничества с использованием 

электронных средств платежа. 

245. Уголовно-правовая характеристика тайного хищения чужого 

имущества. 

246. Уголовно-исполнительная политика в РФ. 

247. Основные средства исправления осужденных. 

248. Регулятивные и правоохранительные нормы уголовно-исполнительного 

права. 

249. Нормы международного пенитенциарного права и уголовно-

исполнительное законодательство России. 

250. Исправительные колонии как учреждения, исполняющие наказания в 

виде лишения свободы. 

251. Обязательные работы: порядок исполнения наказания. 

252. Исправительные работы: порядок исполнения наказания. 

253. Правовое положение осуждённых, отбывающих наказание в местах 

лишения свободы. 

254. Основные требования режима в исправительных учреждениях. 

255. Применение поощрений и взысканий в местах лишения свободы. 

256. Меры поощрения и взыскания в Уголовно-исполнительном кодексе  РФ 

(на базе исправительной колонии общего режима). 

257. Привлечение к труду лиц, осужденных к лишению свободы. 

258. Воспитательная работа и образование в местах лишения свободы. 

259. Материально-бытовые условия отбывания наказания в виде лишения 

свободы в исправительных колониях. 

260. Исполнение уголовного наказания в воспитательных колониях. 

261. Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных 

колониях строгого режима. 

262. Исполнение наказания в исправительных колониях общего режима для 

осужденных женщин. 

263. Исполнение наказания в лечебно-исправительных учреждениях для 

осужденных, больных туберкулезом. 

264. Исполнение наказания в лечебно-исправительных учреждениях для 

осужденных, больных наркоманией. 

265. Исполнение наказания в виде лишения свободы в следственном 

изоляторе. 
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266. Освобождение осуждённых от отбывания наказания. 

267. Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности и заниматься определенной деятельностью. 

268. Исполнение наказания в виде ограничения свободы. 

269. Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности и заниматься определенной деятельностью. 

270. Личность преступника - понятие, классификация, значение психических 

и генетических отклонений. 

271. Насильственная преступность: причины, условия, предупреждение. 

272. Актуальные проблемы преступности в сфере незаконного оборота 

наркотических средств в молодежной среде и её предупреждение. 

273. Криминологическая характеристика личности преступника в сфере 

незаконного оборота наркотических средств. 

274. Приоритетные направления противодействия преступности 

экстремистской направленности. 

275. Криминологическая характеристика личности экстремиста. 

276. Организованная преступность в современной России: 

криминологическая характеристика, причины, условия, противодействие. 

277. Криминологическая характеристика личности – члена организованной 

преступной группы, организованного преступного сообщества. 

278. Приоритетные направления противодействия преступности 

террористической направленности. 

279. Криминологическая характеристика личности террориста. 

280. Коррупционная преступность в современной России: понятие, 

тенденции, детерминанты, противодействие и её предупреждение. 

281. Криминологическая характеристика личности преступника-

коррупционера. 

282. Женская преступность и её предупреждение. 

283. Криминологическая характеристика личности женщины-преступницы. 

284. Актуальные проблемы преступности несовершеннолетних и её 

предупреждение. 

285. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего 

преступника. 

286. Девиантное поведение несовершеннолетних как фактор совершения 

преступления: социально-психологические и криминологические аспекты. 

287. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в 

доказывании по уголовным делам. 

288. Особенности доказывания по уголовным делам о получении взятки. 

289. Методика расследования убийств, совершенных на бытовой почве. 

290. Заключение под стражу.  

291. Домашний арест как мера пресечения. 

292. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. 

293. Вердикт присяжных заседателей. 
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294. Доказательства в уголовном судопроизводстве. 

295. Личность преступника (на примере изучения лиц мужского пола) 

совершивших преступления насильственного характера. 

296. Приостановление предварительного следствия. 

297. Предварительное слушание. 

298. Особый порядок судебного разбирательства. 

299. Судебный приговор: виды и значение. 

300. Тактические приёмы распознания ложных показаний подозреваемого и 

обвиняемого. 

301. Психология допроса несовершеннолетних. 

302. Методика расследования преступлений, совершенных лицами с 

психическими аномалиями. 

303. Тактические основы допроса подозреваемого и обвиняемого. 

304. Допрос несовершеннолетних: психологические и криминалистические, 

процессуальные аспекты. 

305. Производство по делам несовершеннолетних в уголовном процессе. 

306. Осмотр места происшествия и его влияние на расследование и 

раскрытие преступления. 

307. Особенности выявления и расследования преступлений, совершаемых в 

сфере банковской деятельности. 

308. Методика расследования краж, совершенных несовершеннолетними. 

309. Проблемы допустимости доказательств в уголовном процессе. 

310. Особенности допроса несовершеннолетних свидетелей и потерпевших. 

311. Свидетель в уголовном процессе. 

312. Использование современных возможностей габитоскопии при 

раскрытии и расследовании преступлений. 

313. Поддержание государственного обвинителя в суде первой инстанции. 

314. Представитель потерпевшего в уголовном судопроизводстве России. 

315. Участие адвоката в доказывании по уголовному делу. 

316. Теоретические и практические аспекты возбуждения и отказа в 

возбуждения уголовного дела. 

317. Фактические и юридические основания производства следственных 

действий. 

318. Особенности допроса несовершеннолетних обвиняемых, подозреваемых 

в уголовном судопроизводстве. 

319. Допрос в уголовном судопроизводстве. 

320. Судебный допрос: процессуальные, психологические аспекты. 

321. Допрос обвиняемого и подозреваемого: процессуальные и тактико-

психологические аспекты. 

322. Прокурор как участник уголовного судопроизводства. 

323. Первоначальный этап расследования интернет-преступлений (ст. 272, 

273, 274 УК РФ). 
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324. Следственные действия, проводимые на первоначальном этапе 

расследования уголовного дела. 

325. Первоначальный этап расследования умышленных убийств, 

совершенных несовершеннолетними. 

326. Психологические особенности личности преступника совершающего 

насильственные преступления. 

327. Дерматоглифика: понятие, история возникновения, современные 

методы и возможности использования при раскрытии преступлений. 

328. Психологическое воздействие, применяемое в следственной 

деятельности. 

329. Коммуникативная деятельность следователя. 

330. Потерпевший в уголовном процессе РФ. 

331. Расследование убийства матерью новорождённого ребёнка. 

332. Доказательства и доказывание в уголовном процессе России. 

333. Презумпция невиновности в уголовном процессе. 

334. Тактика назначения и производство трасологической экспертизы следов 

человека. 

335. Расследование убийства матерью новорождённого ребёнка. 

336. Дознание как форма расследования уголовных дел. 

337. Источники гражданского права. 

338. Осуществление гражданских прав. 

339. Гражданская правосубъектность. 

340. Дееспособность физических лиц. 

341. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его 

умершим. 

342. Банкротство (несостоятельность) гражданина. 

343. Банкротство (несостоятельность) индивидуального предпринимателя. 

344. Правосубъектность юридических лиц. 

345. Образование юридических лиц. 

346. Правовой статус юридических лиц. 

347. Общество с ограниченной ответственностью как субъект гражданского 

права 

348. Распоряжение долей общества с ограниченной ответственностью. 

349. Акционерное общество как субъект гражданского права 

350. Соглашения участников обществ. 

351. Сделки в гражданском праве. 

352. Недействительность сделок с пороками воли. 

353. Недействительность сделок с пороками содержания. 

354. Недействительность сделок с пороками субъектного состава. 

355. Форма сделки и последствия ее несоблюдения. 

356. Последствия недействительности сделок. 

357. Оспаривание сделок должника по законодательству о банкротстве. 

358. Представительство в гражданском праве. 
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359. Законное представительство по гражданскому праву РФ. 

360. Добровольное представительство по гражданскому праву РФ. 

361. Защита чести и достоинства граждан. 

362. Защита деловой репутации. 

363. Информация как объект гражданских прав. 

364. Деньги как объект гражданского права. 

365. Интеллектуальная собственность как объект гражданского права. 

366. Средство массовой информации как объект гражданских прав. 

367. Гражданско-правовые договоры с сфере изготовления, размещения и 

распространения рекламы. 

368. Добровольная ликвидация юридического лица. 

369. Принудительная ликвидация юридических лиц. 

370. Органы юридических лиц. 

371. Объекты гражданских прав. 

372. Понятие предпринимательской деятельности по гражданскому праву. 

373. Обычаи в гражданском праве. 

374. Гражданско-правовое положение индивидуального предпринимателя. 

375. Коммерческие организации как субъекты предпринимательского права. 

376. Государственная регистрация юридических лиц. 

377. Учредительные документы юридических лиц. 

378. Юридическая ответственность субъектов предпринимательской 

деятельности. 

379. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) юридических 

лиц. 

380. Здание (сооружение) как объект гражданских прав. 

381. Жилое помещение как объект гражданских прав. 

382. Возникновение права собственности на вновь создаваемую 

недвижимость. 

383. Самовольная постройка в гражданском праве. 

384. Признание права собственности на самовольную постройку в 

гражданском праве. 

385. Приобретение права собственности на земельные участки. 

386. Преимущественные права в гражданском праве. 

387. Общая собственность. 

388. Защита права собственности и других вещных прав в гражданском 

законодательстве. 

389. Обращение взыскания на имущество должника как основание 

прекращения права собственности. 

390. Обязательства в гражданском праве. 

391. Обеспечение исполнения обязательств. 

392. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств. 

393. Понятие и условия договора в гражданском праве. 

394. Заключение, изменение и расторжение договора. 



28 

395. Недвижимое имущество как объект гражданских прав. 

396. Возникновение и прекращение прав на недвижимое имущество. 

397. Виндикация недвижимости. 

398. Виндикационный иск как способ защиты права собственности и других 

вещных прав. 

399. Право общей собственности на недвижимое имущество. 

400. Сервитуты. 

401. Залог недвижимости. 

402. Проблемы природы и правового регулирования залога движимого 

имущества. 

403. Ипотека как способ обеспечения исполнения обязательства. 

404. Договор розничной купли-продажи. 

405. Ответственность продавца за продажу товара ненадлежащего качества. 

406. Отдельные виды договоров купли-продажи. 

407. Договор мены. 

408. Договор поставки. 

409. Договор лизинга. 

410. Договор подряда. 

411. Защита прав граждан-потребителей в бытовом обслуживании. 

412. Проблемы правового регулирования государственной регистрации прав 

на жилые помещения и сделок с ними в Российской Федерации и пути их 

решения. 

413. Понятие и виды гражданско-правовых обязательств по оказанию услуг. 

414. Договор перевозки груза на отдельном виде транспорта 

(железнодорожном, морском, автомобильном, авиационном, речном). 

415. Договор перевозки пассажиров и багажа. 

416. Обязательства имущественного страхования. 

417. Договоры имущественного страхования в сфере предпринимательства. 

418. Договоры личного страхования. 

419. Договор банковского счета. 

420. Расчетные правоотношения. 

421. Правовое регулирование аккредитивной формы расчетов. 

422. Вексель. 

423. Кредитный договор. 

424. Договор займа. 

425. Правовой режим банковских карт. 

426. Договор поручения, договор комиссии и агентский договор. 

427. Договор о совместной деятельности и простое товарищество. 

428. Возмещение морального вреда в деликтных обязательствах. 

429. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 

опасности. 

430. Имущественная ответственность за вред, причиненный 

государственными органами и должностными лицами. 
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431. Имущественная ответственность за вред, причиненный жизни и 

здоровью граждан. 

432. Имущественная ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними и недееспособными гражданами. 

433. Понятие и виды обязательств из неосновательного обогащения. 

434. Наследование по закону. 

435. Наследование по завещанию. 

436. Авторское право. 

437. Патентное право. 

438. Права, смежные с авторскими. 

439. Товарный знак как объект правовой охраны. 

440. Гражданское процессуальное право: предмет, метод система. 

441. Источники гражданского процессуального права. 

442. Понятие и система принципов гражданского процессуального права. 

443. Принципы диспозитивности и состязательности в гражданском 

судопроизводстве. 

444. Гласность, устность, непосредственность судебного разбирательства. 

445. Проблемы истины в правосудии по гражданским делам. 

446. Гражданские процессуальные правоотношения. 

447. Суд в состязательном процессе. 

448. Стороны в гражданском процессе. 

449. Третьи лица в гражданском процессе. 

450. Участие прокурора в гражданском процессе. 

451. Представительство в гражданском и арбитражном процессе. 

452. Адвокат как субъект доказывания в гражданском и арбитражном 

процессе. 

453. Адвокат, как представитель в гражданском процессе 

454. Участие в гражданском процессе государственных органов и органов 

местного самоуправления. 

455. Подведомственность гражданских дел. 

456. Подсудность гражданских дел. 

457. Судебные расходы по гражданским делам. 

458. Процессуальные сроки. 

459. Юридические факты в гражданском процессе. 

460. Исковая форма защиты права. 

461. Иск и его элементы. 

462. Право на предъявление иска и условия его осуществления. 

463. Способы защиты ответчика против иска. 

464. Понятие судебных доказательств и их классификация. 

465. Понятие, цель и субъекты доказывания. 

466. Отдельные виды доказательств в гражданском и арбитражном процессе. 

467. Предмет доказывания по гражданскому делу. 

468. Относимость и допустимость доказательств и их оценка. 
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469. Возбуждение гражданского дела в суде. 

470. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству. 

471. Судебное разбирательство по гражданским делам. 

472. Окончание производства по делу без вынесения решения. 

473. Сущность судебного решения. 

474. Законная сила судебного решения. 

475. Требования, которым должно отвечать судебное решение. 

476. Воспитательная роль судебного решения. 

477. Определения суда первой инстанции. 

478. Заочное производство и заочное решение. 

479. Упрощенное производство. 

480. Приказное производство. 

481. Особое производство (общая характеристика). 

482. Установление фактов, имеющих юридическое значение. 

483. Установление правового состояния гражданина в особом производстве. 

484. Апелляция в гражданском и арбитражном процессе: проблемы теории и 

практики. 

485. Право апелляционного обжалования и порядок его осуществления. 

486. Производство в суде кассационной инстанции. 

487. Производство в суде надзорной инстанции. 

488. Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу, по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

489. Исполнительное производство как стадия гражданского процесса: 

вопросы теории и практики. 

490. Исполнение судебных постановлений в отношении физических лиц. 

491. Исполнение судебных постановлений в отношении юридических лиц. 

492. Производство в суде по делам, возникающим в связи с исполнением 

судебных постановлений и актов иных органов. 

493. Правовое регулирование деятельности современного российского 

нотариата. 

494. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

495. Производство в Европейском Суде по правам человека. 
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Допустить к защите    Выпускная квалификационная 

Зав. кафедрой                                                         работа (бакалаврская работа) 

ФИО   

                                                                     «___» _________________201_г. 

______________________                                     Оценка _____________________  

            (подпись) 

                         Председатель ГЭК                 

 

«___» _____________201_ г.   ____________________________  

(подпись) 

 

 

Рубцовск 201_ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

  

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«____» _______________ 20____г. 

___________________     ____________________ 

(подпись)  (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

                                                            

Зав. кафедрой Государственного и  

муниципального управления и Права 

                                                                   ФИО 

Обучающегося ____________________ 
                             (Ф.И.О.)

   

                                                      Группа __________________________
 

                                                                                                                                                    

                                                                   Направление подготовки, специальности 

____________________________________ 

                                                                                     

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________
 

Руководитель ВКР:_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Телефон студента: _________________ 

Подпись студента: _________________ 

Подпись руководителя ВКР _____________ 

 

 

«___» __________20__г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИЦИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ) 
Тема:_________________________________________________________________________________ 

Автор (студент/ка)______________________________________________________________________ 

Институт_______________________________________________________________________________ 
Кафедра_______________________________________________________________________________ 

Направление ___________________________________________________________________________ 

Профиль ______________________________________________________________________________ 
Руководитель__________________________________________________________________________ 

                              (Ф.И.О., место работы, должность, учёное звание, степень) 

Оценка соответствия требованиям ФГОС ВО  

подготовленности автора выпускной квалификационной работы 

Требования к профессиональной подготовке 

С
о
о

тв
ет

ст
в
у

ет
 

В
 о

сн
о

в
н

о
м

 

со
о

тв
ет

ст
в
у

ет
 

Н
е 

со
о

тв
ет

ст
в
у

ет
 

уметь корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) своей 

деятельности при выполнении выпускной квалификационной работы, 

анализировать, диагностировать причины появления проблем, их 
актуальность 

   

устанавливать приоритеты и методы решения поставленных задач 

(проблем) 

   

владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки 
(редактирования) информации, применяемой в сфере профессиональной 

деятельности 

   

уметь рационально планировать время выполнения работы, определять 

грамотную последовательность и объём операций и решений при 
выполнении поставленной задачи 

   

уметь объективно оценивать полученные результаты расчётов, 

вычислений, используя для сравнения данные других направлений 

   

уметь анализировать полученные результаты интерпретации данных    

уметь осуществлять деятельность в кооперации с коллегами, находить 

компромиссы при совместной деятельности 

   

уметь делать самостоятельные обоснованные и достоверные выводы из 
проделанной работы  

   

уметь пользоваться научной литературой профессиональной 

направленности 

   

 

Отмеченные достоинства___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Отмеченные недостатки____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Заключение_______________________________________________________________________________ 

«_____»__________20___г. 

Руководитель _______________________/ __________________________/ 

подпись                                     ФИО
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

РЕЦЕНЗИЯ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

(БАКАЛАВРСКУЮ РАБОТУ) 

Автор (студент/ка)__________________________________________________ 

Институт__________________________________________________________ 

Кафедра___________________________________________________________ 

Направление ______________________________________________________ 

Профиль __________________________________________________________ 

Наименование темы:________________________________________________ 

Рецензент_________________________________________________________ 
                                                                                      (Ф.И.О., место работы, должность, учёное звание, степень) 

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

№ 

 
Показатели 

Оценки 

5 4 3 2 * 

1 Актуальность тематики работы      

2 Степень полноты обзора состояния вопроса и 

корректность постановки задачи 
     

3 Уровень и корректность использования в работе 

методов исследований, математического 

моделирования, расчётов 

     

4 Степень комплексности работы, применение в ней 
знаний общепрофессиональных и специальных 

дисциплин 

     

5 Ясность, чёткость, последовательность и 
обоснованность изложения 

     

6 Применение современного математического и 

программного обеспечения, компьютерных 
технологий в работе 

     

7 Качество оформления (общий уровень грамотности, 

стиль изложения, качество иллюстраций, 

соответствие требованиям стандартов) 

     

8 Объём и качество выполнения графического 

материала, его соответствие тексту 
     

9 Обоснованность и доказательность выводов работы      

10 Оригинальность и новизна полученных результатов, 
научно-исследовательских или производственно-

технологических решений 

     

 *- не оценивается, трудно оценить 
Отмеченные достоинства:______________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Отмеченные недостатки:______________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Заключение__________________________________________________________________________________________________________ 

«___» __________________200___г. 

 

Рецензент_____________________/__________________________________/ 

       Подпись  Ф.И.О. 

М.П. 


