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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Философия» по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной 

безопасности» (уровень специалитета), специализация «Уголовно-правовая» 

(квалификация (степень) "юрист") адресованы студентам очной и заочной форм 

обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда  

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

1. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

2. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4. Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

4. Общие требования, предъявляемые к оформлению письменных 

работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

1. Написанию работы предшествует внимательное изучение студентом 

рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

2. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

3. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

4. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть полным, 

теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

5. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм правовых 

актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться правилами 

оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

6. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на поставленный 

вопрос использовать табличную или схематическую форму изложения 

материала, то должен руководствоваться правилами оформления таблиц и 

схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

7. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

8. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа формата 

А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 1,5 

интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по ширине», 

в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

9. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

10. В работе используется сквозная нумерация страниц. Титульный лист 

считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц начинается с 

третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются в правом 

верхнем углу. 

11. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

12. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в соответствии с 

номенклатурой дел 

4.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.1. Курсовая работа имеет следующую структуру: а) 

план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.2. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.3. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.4. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.5. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на пункты, 

а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.6. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.7. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

2. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.1. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.2. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.3. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.4. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.1. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.2. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он в 

течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.3. Критериями оценки курсовой работы являются: а) 

степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.4. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.5. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.6. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед научным 

руководителем, который может пригласить на защиту других преподавателей 

и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: предварительно 

ознакомившись с письменным отзывом, студент дает пояснения по существу 

критических замечаний по работе, отвечает на вопросы научного 

руководителя и других присутствующих на защите лиц, обосновывает свои 

выводы дополнительными аргументами. 

2.3.7. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.8. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.9. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или получившие на 

защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к очередным 

экзаменам. 

3. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.1. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.2. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.3. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.4. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.5. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.2. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.1. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.2. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и утверждается на 

заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется ежегодно. 

1.3. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.4. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном списке 

тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.5. После выбора темы студент в установленный срок обращается с 

письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.6. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.7. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.1. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.1. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.2. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.3. Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения научных 

руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При необходимости 

студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или на беседу к ее 

заведующему. 

2.2. Написание ВКР 

2.2.1. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.2. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.3. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей ВКР. 

Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне листа 

указывается номер страницы, с которой начинается данная часть работы. Над 

цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово «Оглавление» 

записывается прописными буквами с выравниванием «по центру». 

2.2.4. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение для 

практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.5. Основной текст разбивается на главы, поделенные на параграфы, в 

которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, параграфов на 

пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть логично связанными 

между собой, без резких переходов из одной в другую, а также 

равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не параграфа), 

Введение, Заключение, Библиографический список, каждое приложение 

начинаются с новой страницы. 

2.2.6. Если студент по согласованию с научным руководителем считает 

целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.7. При написании ВКР используются следующие источники: научная 

литература, правовые акты, материалы юридической практики и другие 

источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.8. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.9. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.3. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.1. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.2. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.3. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), каждая 

глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый параграф 

должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.4. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он несет 

полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при перепечатке. 

Работа с большим количеством неисправленных опечаток не допускается к 

защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в отпечатанный текст 

отдельные слова, формулы, условные обозначения допускается только 

черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.5. ВКР подписывается студентом в трех местах: а) на 

титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.6. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.7. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней до 

начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.8. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.9. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.10. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.11. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.12. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.13. В случае если заведующий кафедрой по представлению научного 

руководителя не считает возможным допустить студента к защите ВКР в 

ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.14. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.15. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.16. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.17. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки ВКР, 

делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена конкретная 

оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не 

допускается. 

2.3.18. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.19. Защита ВКР проводится на открытом заседании Государственной 

аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% членов комиссии с 

соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.20. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.21. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.22. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций после 

закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.23. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.24. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.3. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.1. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.2. Производственная практика проводится в сроки, установленные 

учебным планом факультета. 

1.3. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.4. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.5. Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.6. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

2. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.1. Руководитель практики составляет календарно-тематический план 

прохождения практики студентов, в котором каждому студенту определяется 

последовательность изучения тем программы практики, продолжительность, 

объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.2. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.3. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.4. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.5. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

3. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.1. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на кафедру 

заявление, в котором он должен указать полное название организации, 

учреждения, предприятия, в котором он будет проходить практику. 

3.2. Студент обязан явиться на место практики в срок, установленный 

календарно-тематическим планом. 

3.3. В период прохождения практики студент должен выполнять правила 

внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.4. Студент-практикант должен выполнять работу по утвержденному 

календарному плану в соответствии с требованиями программы практики и 

указаниями руководителя практики от предприятия (учреждения). 

3.5. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в дневнике с 

указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.6. По окончании практики студент обязан представить на кафедру 

следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

4. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.1. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.2. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.3. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.4. В приложении к отчету могут содержаться: образцы документов, 

которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или в 

оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.5. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.6. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.7. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

1. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо автора надо 

указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном порядке оформить 

сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

2. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается фамилия, 

затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. В. и т.д.). 

3. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

4. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с источником 

цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. Если 

изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки не 

ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

5. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый раз в 

сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы автора, 

название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

6. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске указываются 

фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в котором 

опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на которой 

находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

7. При использовании коллективных работ приводятся название работы, 

фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

8. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует обратить 

внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

1. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме Конституции 

РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату принятия и 

номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по общим 

правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт делается один 

раз (при его первом упоминании). 

2. При оформлении сноски на нормативный акт также в обязательном 

порядке указывается его полное наименование, дата принятия, номер 

документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

1. В разделе правовых актов должно быть указано полное название 

правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции РФ), 

официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то он 

оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

2. Правовые акты Российской Федерации располагаются в следующей 

последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

1. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке указываются 

все источники, изученные и проанализированные студентом при подготовке 

письменной работы. 

2. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

3. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы автора 

(авторов), полное название книги, место издания, издательство, год издания, 

общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

4. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

5. При необходимости рассматриваемый раздел Библиографического 

списка может дополняться следующими подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

1. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

2. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с ограниченной 

ответственностью «МКМ» о проверке конституционности пунктов 2 и 3 

части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О федеральных органах 

налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. №5. 

3. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. Ростова- 

на-Дону. 

4. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Иностранный язык» по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной 

безопасности» (уровень специалитета), специализация «Уголовно-правовая» 

(квалификация (степень) "юрист") адресованы студентам очной и заочной форм 

обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда  

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

5. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

6. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

7. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

8. Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

5. Общие требования, предъявляемые к оформлению письменных 

работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

13. Написанию работы предшествует внимательное изучение студентом 

рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

14. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

15. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

16. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть полным, 

теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

17. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм правовых 

актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться правилами 

оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

18. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на поставленный 

вопрос использовать табличную или схематическую форму изложения 

материала, то должен руководствоваться правилами оформления таблиц и 

схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

19. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

20. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

21. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

22. В работе используется сквозная нумерация страниц. Титульный лист 

считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц начинается с 

третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются в правом 

верхнем углу. 

23. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

24. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в соответствии с 

номенклатурой дел 

5.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.8. Курсовая работа имеет следующую структуру: а) 

план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.9. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.10. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.11. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.12. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.13. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.14. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

4. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.5. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.6. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.7. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.8. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.10. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.11. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он в 

течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.12. Критериями оценки курсовой работы являются: а) 

степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.13. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.14. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.15. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед научным 

руководителем, который может пригласить на защиту других преподавателей 

и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: предварительно 

ознакомившись с письменным отзывом, студент дает пояснения по существу 

критических замечаний по работе, отвечает на вопросы научного 

руководителя и других присутствующих на защите лиц, обосновывает свои 

выводы дополнительными аргументами. 

2.3.16. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.17. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.18. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

5. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.6. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.7. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.8. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.9. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.10. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.3. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.8. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.9. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и утверждается на 

заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется ежегодно. 

1.10. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.11. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.12.После выбора темы студент в установленный срок обращается с 

письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.13. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.14. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.4. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.4. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.5. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.6. Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения научных 

руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При необходимости 

студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или на беседу к ее 

заведующему. 

2.5. Написание ВКР 

2.2.10. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.11. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.12. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей ВКР. 

Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне листа 

указывается номер страницы, с которой начинается данная часть работы. Над 

цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово «Оглавление» 

записывается прописными буквами с выравниванием «по центру». 

2.2.13. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение для 

практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.14. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.15. Если студент по согласованию с научным руководителем считает 

целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.16. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.17. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.18. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.6. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.25. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.26. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.27.Основной текст работы делится на главы (не менее двух), каждая 

глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый параграф 

должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.28. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он несет 

полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при перепечатке. 

Работа с большим количеством неисправленных опечаток не допускается к 

защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в отпечатанный текст 

отдельные слова, формулы, условные обозначения допускается только 

черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.29. ВКР подписывается студентом в трех местах: а) на 

титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.30. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.31. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.32. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.33. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.34. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.35. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.36. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.37. В случае если заведующий кафедрой по представлению научного 

руководителя не считает возможным допустить студента к защите ВКР в 

ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.38. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.39. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.40. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.41. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки ВКР, 

делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена конкретная 

оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не 

допускается. 

2.3.42. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.43. Защита ВКР проводится на открытом заседании Государственной 

аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% членов комиссии с 

соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.44. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.45. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.46. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций после 

закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.47. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.48. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.4. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.7. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.8. Производственная практика проводится в сроки, установленные 

учебным планом факультета. 

1.9. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.10. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.11. Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.12. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

5. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.6. Руководитель практики составляет календарно-тематический план 

прохождения практики студентов, в котором каждому студенту определяется 

последовательность изучения тем программы практики, продолжительность, 

объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.7. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.8. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.9. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.10. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

6. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.7. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на кафедру 

заявление, в котором он должен указать полное название организации, 

учреждения, предприятия, в котором он будет проходить практику. 

3.8. Студент обязан явиться на место практики в срок, установленный 

календарно-тематическим планом. 

3.9. В период прохождения практики студент должен выполнять правила 

внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.10. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.11. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.12. По окончании практики студент обязан представить на кафедру 

следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

7. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.8. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.9. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.10. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.11. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.12. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.13. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.14. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

9. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо автора надо 

указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном порядке оформить 

сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

10. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается фамилия, 

затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. В. и т.д.). 

11. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

12. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с источником 

цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. Если 

изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки не 

ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

13. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый раз в 

сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы автора, 

название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

14. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске указываются 

фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в котором 

опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на которой 

находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

15. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

16. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует обратить 

внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

3. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме Конституции 

РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату принятия и 

номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по общим 

правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт делается один 

раз (при его первом упоминании). 

4. При оформлении сноски на нормативный акт также в обязательном 

порядке указывается его полное наименование, дата принятия, номер 

документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

3. В разделе правовых актов должно быть указано полное название 

правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции РФ), 

официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то он 

оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

4. Правовые акты Российской Федерации располагаются в следующей 

последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

6. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке указываются 

все источники, изученные и проанализированные студентом при подготовке 

письменной работы. 

7. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

8. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы автора 

(авторов), полное название книги, место издания, издательство, год издания, 

общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

9. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

10. При необходимости рассматриваемый раздел Библиографического 

списка может дополняться следующими подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

5. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

6. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с ограниченной 

ответственностью «МКМ» о проверке конституционности пунктов 2 и 3 

части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О федеральных органах 

налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. №5. 

7. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. Ростова- 

на-Дону. 

8. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Теория государства и права» по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (уровень специалитета), специализация «Уголовно-

правовая» (квалификация (степень) "юрист") адресованы студентам очной и заочной 

форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда  

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

9. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

10. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

11. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

12.Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

6. Общие требования, предъявляемые к оформлению письменных 

работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

25. Написанию работы предшествует внимательное изучение студентом 

рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

26. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

27. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

28. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть полным, 

теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

29. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм правовых 

актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться правилами 

оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

30. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на поставленный 

вопрос использовать табличную или схематическую форму изложения 

материала, то должен руководствоваться правилами оформления таблиц и 

схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

31. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

32. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

33. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

34. В работе используется сквозная нумерация страниц. Титульный лист 

считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц начинается с 

третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются в правом 

верхнем углу. 

35. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

36. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в соответствии с 

номенклатурой дел 

6.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.15. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.16. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.17. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.18. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.19. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.20. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.21. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

6. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.9. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.10. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.11. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.12. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.19. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.20. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он в 

течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.21. Критериями оценки курсовой работы являются: а) 

степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.22. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.23. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.24. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед научным 

руководителем, который может пригласить на защиту других преподавателей 

и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: предварительно 

ознакомившись с письменным отзывом, студент дает пояснения по существу 

критических замечаний по работе, отвечает на вопросы научного 

руководителя и других присутствующих на защите лиц, обосновывает свои 

выводы дополнительными аргументами. 

2.3.25. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.26. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.27. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

7. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.11. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.12. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.13. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.14. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.15. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.4. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.15. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.16. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.17. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.18. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.19.После выбора темы студент в установленный срок обращается с 

письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.20. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.21. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.7. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.7. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.8. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.9. Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения научных 

руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При необходимости 

студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или на беседу к ее 

заведующему. 

2.8. Написание ВКР 

2.2.19. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.20. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.21. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей ВКР. 

Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне листа 

указывается номер страницы, с которой начинается данная часть работы. Над 

цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово «Оглавление» 

записывается прописными буквами с выравниванием «по центру». 

2.2.22. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение для 

практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.23. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.24. Если студент по согласованию с научным руководителем считает 

целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.25. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.26. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.27. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.9. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.49. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.50. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.51.Основной текст работы делится на главы (не менее двух), каждая 

глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый параграф 

должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.52. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он несет 

полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при перепечатке. 

Работа с большим количеством неисправленных опечаток не допускается к 

защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в отпечатанный текст 

отдельные слова, формулы, условные обозначения допускается только 

черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.53. ВКР подписывается студентом в трех местах: а) на 

титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.54. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.55. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.56. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.57. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.58. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.59. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.60. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.61. В случае если заведующий кафедрой по представлению научного 

руководителя не считает возможным допустить студента к защите ВКР в 

ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.62. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.63. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.64. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.65. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки ВКР, 

делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена конкретная 

оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не 

допускается. 

2.3.66. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.67. Защита ВКР проводится на открытом заседании Государственной 

аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% членов комиссии с 

соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.68. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.69. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.70. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций после 

закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.71. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.72. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.5. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.13. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.14. Производственная практика проводится в сроки, установленные 

учебным планом факультета. 

1.15. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.16. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.17. Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.18. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

8. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.11.Руководитель практики составляет календарно-тематический план 

прохождения практики студентов, в котором каждому студенту определяется 

последовательность изучения тем программы практики, продолжительность, 

объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.12. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.13. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.14. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.15. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

9. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.13. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.14. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.15. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.16. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.17. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.18. По окончании практики студент обязан представить на кафедру 

следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

10. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.15. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.16. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.17. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.18. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.19. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.20. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.21. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

17. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо автора 

надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном порядке 

оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

18. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается фамилия, 

затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. В. и т.д.). 

19. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

20. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с источником 

цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. Если 

изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки не 

ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

21. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый раз в 

сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы автора, 

название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

22. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске указываются 

фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в котором 

опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на которой 

находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

23. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

24. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует обратить 

внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

5. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме Конституции 

РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату принятия и 

номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по общим 

правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт делается один 

раз (при его первом упоминании). 

6. При оформлении сноски на нормативный акт также в обязательном 

порядке указывается его полное наименование, дата принятия, номер 

документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

5. В разделе правовых актов должно быть указано полное название 

правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции РФ), 

официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то он 

оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

6. Правовые акты Российской Федерации располагаются в следующей 

последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

11. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке указываются 

все источники, изученные и проанализированные студентом при подготовке 

письменной работы. 

12. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

13. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы автора 

(авторов), полное название книги, место издания, издательство, год издания, 

общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

14. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

15. При необходимости рассматриваемый раздел Библиографического 

списка может дополняться следующими подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

9. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

10. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с ограниченной 

ответственностью «МКМ» о проверке конституционности пунктов 2 и 3 

части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О федеральных органах 

налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. №5. 

11. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

12. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Конституционное право России» по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (уровень специалитета), специализация «Уголовно-

правовая» (квалификация (степень) "юрист") адресованы студентам очной и заочной 

форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда  

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

13. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

14. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

15. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

16.Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

7. Общие требования, предъявляемые к оформлению письменных 

работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

37. Написанию работы предшествует внимательное изучение студентом 

рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

38. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

39. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

40. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть полным, 

теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

41. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм правовых 

актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться правилами 

оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

42. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на поставленный 

вопрос использовать табличную или схематическую форму изложения 

материала, то должен руководствоваться правилами оформления таблиц и 

схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

43. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

44. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

45. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

46. В работе используется сквозная нумерация страниц. Титульный лист 

считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц начинается с 

третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются в правом 

верхнем углу. 

47. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

48. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в соответствии с 

номенклатурой дел 

7.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.22. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.23. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.24. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.25. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.26. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.27. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.28. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

8. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.13. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.14. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.15. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.16. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.28. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.29. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он в 

течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.30. Критериями оценки курсовой работы являются: а) 

степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.31. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.32. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.33. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед научным 

руководителем, который может пригласить на защиту других преподавателей 

и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: предварительно 

ознакомившись с письменным отзывом, студент дает пояснения по существу 

критических замечаний по работе, отвечает на вопросы научного 

руководителя и других присутствующих на защите лиц, обосновывает свои 

выводы дополнительными аргументами. 

2.3.34. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.35. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.36. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

9. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.16. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.17. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.18. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.19. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.20. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.5. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.22. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.23. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.24. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.25. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.26.После выбора темы студент в установленный срок обращается с 

письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.27. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.28. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.10. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.10. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.11. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.12.Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения научных 

руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При необходимости 

студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или на беседу к ее 

заведующему. 

2.11. Написание ВКР 

2.2.28. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.29. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.30. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей ВКР. 

Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне листа 

указывается номер страницы, с которой начинается данная часть работы. Над 

цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово «Оглавление» 

записывается прописными буквами с выравниванием «по центру». 

2.2.31. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение для 

практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.32. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.33. Если студент по согласованию с научным руководителем считает 

целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.34. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.35. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.36. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.12. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.73. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.74. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.75.Основной текст работы делится на главы (не менее двух), каждая 

глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый параграф 

должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.76. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он несет 

полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при перепечатке. 

Работа с большим количеством неисправленных опечаток не допускается к 

защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в отпечатанный текст 

отдельные слова, формулы, условные обозначения допускается только 

черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.77. ВКР подписывается студентом в трех местах: а) на 

титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.78. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.79. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.80. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.81. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.82. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.83. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.84. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.85. В случае если заведующий кафедрой по представлению научного 

руководителя не считает возможным допустить студента к защите ВКР в 

ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.86. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.87. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.88. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.89. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки ВКР, 

делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена конкретная 

оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не 

допускается. 

2.3.90. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.91. Защита ВКР проводится на открытом заседании Государственной 

аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% членов комиссии с 

соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.92. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.93. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.94. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций после 

закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.95. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.96. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.6. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.19. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.20. Производственная практика проводится в сроки, установленные 

учебным планом факультета. 

1.21. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.22. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.23. Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.24. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

11. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.16.Руководитель практики составляет календарно-тематический план 

прохождения практики студентов, в котором каждому студенту определяется 

последовательность изучения тем программы практики, продолжительность, 

объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.17. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.18. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.19. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.20. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

12. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.19. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.20. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.21. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.22. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.23. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.24. По окончании практики студент обязан представить на кафедру 

следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

13. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.22. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.23. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.24. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.25. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.26. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.27. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.28. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

25. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо автора 

надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном порядке 

оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

26. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается фамилия, 

затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. В. и т.д.). 

27. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

28. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с источником 

цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. Если 

изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки не 

ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

29. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый раз в 

сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы автора, 

название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

30. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске указываются 

фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в котором 

опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на которой 

находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

31. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

32. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует обратить 

внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

7. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме Конституции 

РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату принятия и 

номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по общим 

правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт делается один 

раз (при его первом упоминании). 

8. При оформлении сноски на нормативный акт также в обязательном 

порядке указывается его полное наименование, дата принятия, номер 

документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

7. В разделе правовых актов должно быть указано полное название 

правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции РФ), 

официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то он 

оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

8. Правовые акты Российской Федерации располагаются в следующей 

последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

16. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке указываются 

все источники, изученные и проанализированные студентом при подготовке 

письменной работы. 

17. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

18. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы автора 

(авторов), полное название книги, место издания, издательство, год издания, 

общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

19. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

20. При необходимости рассматриваемый раздел Библиографического 

списка может дополняться следующими подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

13. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

14. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с ограниченной 

ответственностью «МКМ» о проверке конституционности пунктов 2 и 3 

части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О федеральных органах 

налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. №5. 

15. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

16. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«История государства и права России» по специальности 40.05.01 «Правовое 

обеспечение национальной безопасности» (уровень специалитета), специализация 

«Уголовно-правовая» (квалификация (степень) "юрист") адресованы студентам очной 

и заочной форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда  

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

17. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

18. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

19. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

20.Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

8. Общие требования, предъявляемые к оформлению письменных 

работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

49. Написанию работы предшествует внимательное изучение студентом 

рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

50. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

51. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

52. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть полным, 

теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

53. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм правовых 

актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться правилами 

оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

54. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на поставленный 

вопрос использовать табличную или схематическую форму изложения 

материала, то должен руководствоваться правилами оформления таблиц и 

схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

55. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

56. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

57. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

58. В работе используется сквозная нумерация страниц. Титульный лист 

считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц начинается с 

третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются в правом 

верхнем углу. 

59. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

60. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в соответствии с 

номенклатурой дел 

8.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.29. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.30. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.31. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.32. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.33. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.34. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.35. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

10. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.17. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.18. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.19. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.20. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.37. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.38. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он в 

течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.39. Критериями оценки курсовой работы являются: а) 

степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.40. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.41. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.42. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед научным 

руководителем, который может пригласить на защиту других преподавателей 

и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: предварительно 

ознакомившись с письменным отзывом, студент дает пояснения по существу 

критических замечаний по работе, отвечает на вопросы научного 

руководителя и других присутствующих на защите лиц, обосновывает свои 

выводы дополнительными аргументами. 

2.3.43. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.44. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.45. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

11. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.21. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.22. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.23. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.24. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.25. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.6. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.29. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.30. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.31. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.32. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.33.После выбора темы студент в установленный срок обращается с 

письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.34. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.35. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.13. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.13. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.14. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.15.Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения научных 

руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При необходимости 

студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или на беседу к ее 

заведующему. 

2.14. Написание ВКР 

2.2.37. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.38. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.39. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей ВКР. 

Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне листа 

указывается номер страницы, с которой начинается данная часть работы. Над 

цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово «Оглавление» 

записывается прописными буквами с выравниванием «по центру». 

2.2.40. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение для 

практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.41. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.42. Если студент по согласованию с научным руководителем считает 

целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.43. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.44. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.45. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.15. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.97. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.98. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.99.Основной текст работы делится на главы (не менее двух), каждая 

глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый параграф 

должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.100. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.101. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.102. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.103. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.104. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.105. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.106. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.107. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.108. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.109. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.110. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.111. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.112. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.113. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки ВКР, 

делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена конкретная 

оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не 

допускается. 

2.3.114. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.115. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.116. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.117. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.118. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций после 

закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.119. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.120. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.7. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.25. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.26. Производственная практика проводится в сроки, установленные 

учебным планом факультета. 

1.27. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.28. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.29. Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.30. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

14. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.21.Руководитель практики составляет календарно-тематический план 

прохождения практики студентов, в котором каждому студенту определяется 

последовательность изучения тем программы практики, продолжительность, 

объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.22. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.23. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.24. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.25. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

15. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.25. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.26. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.27. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.28. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.29. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.30. По окончании практики студент обязан представить на кафедру 

следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

16. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.29. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.30. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.31. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.32. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.33. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.34. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.35. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

33. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо автора 

надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном порядке 

оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

34. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается фамилия, 

затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. В. и т.д.). 

35. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

36. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с источником 

цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. Если 

изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки не 

ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

37. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый раз в 

сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы автора, 

название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

38. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске указываются 

фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в котором 

опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на которой 

находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

39. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

40. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует обратить 

внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

9. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме Конституции 

РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату принятия и 

номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по общим 

правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт делается один 

раз (при его первом упоминании). 

10. При оформлении сноски на нормативный акт также в обязательном 

порядке указывается его полное наименование, дата принятия, номер 

документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

9. В разделе правовых актов должно быть указано полное название 

правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции РФ), 

официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то он 

оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

10. Правовые акты Российской Федерации располагаются в следующей 

последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

21. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке указываются 

все источники, изученные и проанализированные студентом при подготовке 

письменной работы. 

22. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

23. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы автора 

(авторов), полное название книги, место издания, издательство, год издания, 

общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

24. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

25. При необходимости рассматриваемый раздел Библиографического 

списка может дополняться следующими подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

17. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

18. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с ограниченной 

ответственностью «МКМ» о проверке конституционности пунктов 2 и 3 

части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О федеральных органах 

налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. №5. 

19. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

20. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«История государства и права зарубежных стран» по специальности 40.05.01 «Правовое 

обеспечение национальной безопасности» (уровень специалитета), специализация 

«Уголовно-правовая» (квалификация (степень) "юрист") адресованы студентам очной 

и заочной форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда  

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

21. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

22. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

23. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

24.Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

9. Общие требования, предъявляемые к оформлению письменных 

работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

61. Написанию работы предшествует внимательное изучение студентом 

рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

62. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

63. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

64. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть полным, 

теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

65. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм правовых 

актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться правилами 

оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

66. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на поставленный 

вопрос использовать табличную или схематическую форму изложения 

материала, то должен руководствоваться правилами оформления таблиц и 

схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

67. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

68. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

69. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

70. В работе используется сквозная нумерация страниц. Титульный лист 

считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц начинается с 

третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются в правом 

верхнем углу. 

71. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

72. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в соответствии с 

номенклатурой дел 

9.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.36. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.37. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.38. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.39. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.40. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.41. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.42. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

12. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.21. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.22. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.23. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.24. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.46. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.47. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он в 

течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.48. Критериями оценки курсовой работы являются: а) 

степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.49. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.50. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.51. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед научным 

руководителем, который может пригласить на защиту других преподавателей 

и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: предварительно 

ознакомившись с письменным отзывом, студент дает пояснения по существу 

критических замечаний по работе, отвечает на вопросы научного 

руководителя и других присутствующих на защите лиц, обосновывает свои 

выводы дополнительными аргументами. 

2.3.52. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.53. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.54. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

13. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.26. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.27. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.28. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.29. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.30. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.7. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.36. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.37. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.38. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.39. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.40.После выбора темы студент в установленный срок обращается с 

письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.41. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.42. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.16. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.16. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.17. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.18.Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения научных 

руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При необходимости 

студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или на беседу к ее 

заведующему. 

2.17. Написание ВКР 

2.2.46. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.47. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.48. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей ВКР. 

Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне листа 

указывается номер страницы, с которой начинается данная часть работы. Над 

цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово «Оглавление» 

записывается прописными буквами с выравниванием «по центру». 

2.2.49. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение для 

практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.50. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.51. Если студент по согласованию с научным руководителем считает 

целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.52. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.53. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.54. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.18. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.121. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.122. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.123. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.124. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.125. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.126. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.127. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.128. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.129. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.130. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.131. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.132. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.133. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.134. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.135. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.136. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.137. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки ВКР, 

делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена конкретная 

оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не 

допускается. 

2.3.138. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.139. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.140. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.141. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.142. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций после 

закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.143. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.144. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.8. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.31. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.32. Производственная практика проводится в сроки, установленные 

учебным планом факультета. 

1.33. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.34. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.35. Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.36. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

17. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.26.Руководитель практики составляет календарно-тематический план 

прохождения практики студентов, в котором каждому студенту определяется 

последовательность изучения тем программы практики, продолжительность, 

объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.27. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.28. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.29. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.30. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

18. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.31. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.32. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.33. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.34. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.35. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.36. По окончании практики студент обязан представить на кафедру 

следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

19. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.36. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.37. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.38. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.39. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.40. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.41. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.42. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

41. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо автора 

надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном порядке 

оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

42. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается фамилия, 

затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. В. и т.д.). 

43. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

44. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с источником 

цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. Если 

изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки не 

ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

45. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый раз в 

сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы автора, 

название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

46. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске указываются 

фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в котором 

опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на которой 

находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

47. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

48. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует обратить 

внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

11. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

12. При оформлении сноски на нормативный акт также в обязательном 

порядке указывается его полное наименование, дата принятия, номер 

документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

11. В разделе правовых актов должно быть указано полное название 

правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции РФ), 

официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то он 

оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

12. Правовые акты Российской Федерации располагаются в следующей 

последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

26. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке указываются 

все источники, изученные и проанализированные студентом при подготовке 

письменной работы. 

27. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

28. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы автора 

(авторов), полное название книги, место издания, издательство, год издания, 

общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

29. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

30. При необходимости рассматриваемый раздел Библиографического 

списка может дополняться следующими подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

21. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

22. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с ограниченной 

ответственностью «МКМ» о проверке конституционности пунктов 2 и 3 

части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О федеральных органах 

налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. №5. 

23. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

24. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Обучение служением» по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (уровень специалитета), специализация «Уголовно-

правовая» (квалификация (степень) "юрист") адресованы студентам очной и заочной 

форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда  

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

25. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

26. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

27. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

28.Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

10. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

73. Написанию работы предшествует внимательное изучение студентом 

рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

74. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

75. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

76. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть полным, 

теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

77. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм правовых 

актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться правилами 

оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

78. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на поставленный 

вопрос использовать табличную или схематическую форму изложения 

материала, то должен руководствоваться правилами оформления таблиц и 

схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

79. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

80. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

81. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

82. В работе используется сквозная нумерация страниц. Титульный лист 

считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц начинается с 

третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются в правом 

верхнем углу. 

83. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

84. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в соответствии с 

номенклатурой дел 

10.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.43. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.44. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.45. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.46. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.47. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.48. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.49. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

14. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.25. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.26. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.27. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.28. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.55. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.56. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он в 

течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.57. Критериями оценки курсовой работы являются: а) 

степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.58. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.59. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.60. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед научным 

руководителем, который может пригласить на защиту других преподавателей 

и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: предварительно 

ознакомившись с письменным отзывом, студент дает пояснения по существу 

критических замечаний по работе, отвечает на вопросы научного 

руководителя и других присутствующих на защите лиц, обосновывает свои 

выводы дополнительными аргументами. 

2.3.61. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.62. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.63. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

15. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.31. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.32. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.33. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.34. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.35. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.8. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.43. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.44. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.45. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.46. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.47.После выбора темы студент в установленный срок обращается с 

письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.48. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.49. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.19. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.19. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.20. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.21.Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения научных 

руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При необходимости 

студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или на беседу к ее 

заведующему. 

2.20. Написание ВКР 

2.2.55. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.56. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.57. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей ВКР. 

Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне листа 

указывается номер страницы, с которой начинается данная часть работы. Над 

цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово «Оглавление» 

записывается прописными буквами с выравниванием «по центру». 

2.2.58. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение для 

практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.59. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.60. Если студент по согласованию с научным руководителем считает 

целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.61. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.62. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.63. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.21. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.145. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.146. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.147. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.148. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.149. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.150. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.151. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.152. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.153. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.154. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.155. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.156. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.157. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.158. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.159. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.160. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.161. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки ВКР, 

делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена конкретная 

оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не 

допускается. 

2.3.162. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.163. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.164. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.165. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.166. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций после 

закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.167. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.168. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.9. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.37. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.38. Производственная практика проводится в сроки, установленные 

учебным планом факультета. 

1.39. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.40. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.41. Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.42. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

20. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.31.Руководитель практики составляет календарно-тематический план 

прохождения практики студентов, в котором каждому студенту определяется 

последовательность изучения тем программы практики, продолжительность, 

объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.32. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.33. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.34. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.35. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

21. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.37. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.38. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.39. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.40. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.41. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.42. По окончании практики студент обязан представить на кафедру 

следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

22. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.43. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.44. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.45. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.46. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.47. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.48. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.49. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

49. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо автора 

надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном порядке 

оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

50. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается фамилия, 

затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. В. и т.д.). 

51. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

52. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с источником 

цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. Если 

изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки не 

ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

53. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый раз в 

сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы автора, 

название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

54. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске указываются 

фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в котором 

опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на которой 

находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

55. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

56. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует обратить 

внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

13. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

14. При оформлении сноски на нормативный акт также в обязательном 

порядке указывается его полное наименование, дата принятия, номер 

документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

13. В разделе правовых актов должно быть указано полное название 

правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции РФ), 

официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то он 

оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

14. Правовые акты Российской Федерации располагаются в следующей 

последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

31. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке указываются 

все источники, изученные и проанализированные студентом при подготовке 

письменной работы. 

32. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

33. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы автора 

(авторов), полное название книги, место издания, издательство, год издания, 

общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

34. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

35. При необходимости рассматриваемый раздел Библиографического 

списка может дополняться следующими подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

25. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

26. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с ограниченной 

ответственностью «МКМ» о проверке конституционности пунктов 2 и 3 

части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О федеральных органах 

налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. №5. 

27. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

28. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Гражданское право» по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (уровень специалитета), специализация «Уголовно-

правовая» (квалификация (степень) "юрист") адресованы студентам очной и заочной 

форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда 

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

29. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

30. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

31. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

32.Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

11. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

85. Написанию работы предшествует внимательное изучение студентом 

рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

86. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

87. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

88. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть полным, 

теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

89. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм правовых 

актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться правилами 

оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

90. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на поставленный 

вопрос использовать табличную или схематическую форму изложения 

материала, то должен руководствоваться правилами оформления таблиц и 

схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

91. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

92. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

93. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

94. В работе используется сквозная нумерация страниц. Титульный лист 

считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц начинается с 

третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются в правом 

верхнем углу. 

95. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

96. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в соответствии с 

номенклатурой дел 

11.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.50. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.51. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.52. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.53. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.54. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.55. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.56. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

16. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.29. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.30. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.31. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.32. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.64. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.65. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он в 

течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.66. Критериями оценки курсовой работы являются: а) 

степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.67. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.68. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.69. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед научным 

руководителем, который может пригласить на защиту других преподавателей 

и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: предварительно 

ознакомившись с письменным отзывом, студент дает пояснения по существу 

критических замечаний по работе, отвечает на вопросы научного 

руководителя и других присутствующих на защите лиц, обосновывает свои 

выводы дополнительными аргументами. 

2.3.70. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.71. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.72. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

17. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.36. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.37. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.38. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.39. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.40. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.9. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.50. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.51. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.52. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.53. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.54.После выбора темы студент в установленный срок обращается с 

письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.55. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.56. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.22. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.22. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.23. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.24.Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения научных 

руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При необходимости 

студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или на беседу к ее 

заведующему. 

2.23. Написание ВКР 

2.2.64. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.65. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.66. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей ВКР. 

Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне листа 

указывается номер страницы, с которой начинается данная часть работы. Над 

цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово «Оглавление» 

записывается прописными буквами с выравниванием «по центру». 

2.2.67. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение для 

практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.68. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.69. Если студент по согласованию с научным руководителем считает 

целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.70. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.71. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.72. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.24. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.169. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.170. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.171. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.172. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.173. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.174. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.175. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.176. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.177. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.178. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.179. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.180. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.181. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.182. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.183. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.184. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.185. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки ВКР, 

делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена конкретная 

оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не 

допускается. 

2.3.186. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.187. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.188. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.189. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.190. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций после 

закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.191. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.192. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.10. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.43. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.44. Производственная практика проводится в сроки, установленные 

учебным планом факультета. 

1.45. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.46. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.47. Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.48. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

23. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.36.Руководитель практики составляет календарно-тематический план 

прохождения практики студентов, в котором каждому студенту определяется 

последовательность изучения тем программы практики, продолжительность, 

объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.37. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.38. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.39. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.40. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

24. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.43. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.44. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.45. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.46. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.47. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.48. По окончании практики студент обязан представить на кафедру 

следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

25. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.50. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.51. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.52. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.53. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.54. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.55. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.56. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

57. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо автора 

надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном порядке 

оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

58. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается фамилия, 

затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. В. и т.д.). 

59. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

60. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с источником 

цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. Если 

изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки не 

ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

61. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый раз в 

сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы автора, 

название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

62. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске указываются 

фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в котором 

опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на которой 

находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

63. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

64. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует обратить 

внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

15. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

16. При оформлении сноски на нормативный акт также в обязательном 

порядке указывается его полное наименование, дата принятия, номер 

документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

15. В разделе правовых актов должно быть указано полное название 

правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции РФ), 

официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то он 

оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

16. Правовые акты Российской Федерации располагаются в следующей 

последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

36. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке указываются 

все источники, изученные и проанализированные студентом при подготовке 

письменной работы. 

37. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

38. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы автора 

(авторов), полное название книги, место издания, издательство, год издания, 

общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

39. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

40. При необходимости рассматриваемый раздел Библиографического 

списка может дополняться следующими подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

29. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

30. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с ограниченной 

ответственностью «МКМ» о проверке конституционности пунктов 2 и 3 

части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О федеральных органах 

налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. №5. 

31. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

32. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Гражданское право» по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (уровень специалитета), специализация «Уголовно-

правовая» (квалификация (степень) "юрист") адресованы студентам очной и заочной 

форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда 

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

33. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

34. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

35. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

36.Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

12. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

97. Написанию работы предшествует внимательное изучение студентом 

рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

98. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

99. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

100. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

101. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

102. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

103. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

104. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

105. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

106. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

107. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

108. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

12.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.57. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.58. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.59. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.60. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.61. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.62. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.63. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

18. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.33. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.34. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.35. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.36. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.73. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.74. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он в 

течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.75. Критериями оценки курсовой работы являются: а) 

степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.76. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.77. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.78. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед научным 

руководителем, который может пригласить на защиту других преподавателей 

и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: предварительно 

ознакомившись с письменным отзывом, студент дает пояснения по существу 

критических замечаний по работе, отвечает на вопросы научного 

руководителя и других присутствующих на защите лиц, обосновывает свои 

выводы дополнительными аргументами. 

2.3.79. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.80. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.81. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

19. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.41. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.42. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.43. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.44. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.45. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.10. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.57. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.58. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.59. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.60. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.61.После выбора темы студент в установленный срок обращается с 

письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.62. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.63. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.25. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.25. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.26. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.27.Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения научных 

руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При необходимости 

студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или на беседу к ее 

заведующему. 

2.26. Написание ВКР 

2.2.73. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.74. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.75. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей ВКР. 

Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне листа 

указывается номер страницы, с которой начинается данная часть работы. Над 

цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово «Оглавление» 

записывается прописными буквами с выравниванием «по центру». 

2.2.76. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение для 

практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.77. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.78. Если студент по согласованию с научным руководителем считает 

целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.79. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.80. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.81. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.27. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.193. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.194. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.195. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.196. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.197. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.198. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.199. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.200. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.201. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.202. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.203. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.204. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.205. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.206. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.207. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.208. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.209. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки ВКР, 

делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена конкретная 

оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не 

допускается. 

2.3.210. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.211. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.212. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.213. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.214. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций после 

закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.215. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.216. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.11. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.49. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.50. Производственная практика проводится в сроки, установленные 

учебным планом факультета. 

1.51. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.52. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.53. Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.54. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

26. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.41.Руководитель практики составляет календарно-тематический план 

прохождения практики студентов, в котором каждому студенту определяется 

последовательность изучения тем программы практики, продолжительность, 

объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.42. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.43. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.44. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.45. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

27. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.49. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.50. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.51. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.52. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.53. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.54. По окончании практики студент обязан представить на кафедру 

следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

28. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.57. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.58. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.59. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.60. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.61. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.62. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.63. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

65. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо автора 

надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном порядке 

оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

66. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается фамилия, 

затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. В. и т.д.). 

67. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

68. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с источником 

цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. Если 

изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки не 

ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

69. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый раз в 

сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы автора, 

название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

70. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске указываются 

фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в котором 

опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на которой 

находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

71. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

72. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует обратить 

внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

17. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

18. При оформлении сноски на нормативный акт также в обязательном 

порядке указывается его полное наименование, дата принятия, номер 

документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

17. В разделе правовых актов должно быть указано полное название 

правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции РФ), 

официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то он 

оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

18. Правовые акты Российской Федерации располагаются в следующей 

последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

41. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке указываются 

все источники, изученные и проанализированные студентом при подготовке 

письменной работы. 

42. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

43. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы автора 

(авторов), полное название книги, место издания, издательство, год издания, 

общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

44. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

45. При необходимости рассматриваемый раздел Библиографического 

списка может дополняться следующими подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

33. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

34. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с ограниченной 

ответственностью «МКМ» о проверке конституционности пунктов 2 и 3 

части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О федеральных органах 

налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. №5. 

35. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

36. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Гражданское процессуальное право (гражданский процесс)» по специальности 

40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» (уровень специалитета), 

специализация «Уголовно-правовая» (квалификация (степень) "юрист") адресованы 

студентам очной и заочной форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда 

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

37. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

38. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

39. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

40.Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

13. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

109. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

110. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

111. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

112. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

113. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

114. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

115. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

116. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

117. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

118. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

119. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

120. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

13.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.64. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.65. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.66. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.67. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.68. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.69. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.70. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

20. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.37. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.38. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.39. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.40. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.82. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.83. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он в 

течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.84. Критериями оценки курсовой работы являются: а) 

степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.85. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.86. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.87. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед научным 

руководителем, который может пригласить на защиту других преподавателей 

и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: предварительно 

ознакомившись с письменным отзывом, студент дает пояснения по существу 

критических замечаний по работе, отвечает на вопросы научного 

руководителя и других присутствующих на защите лиц, обосновывает свои 

выводы дополнительными аргументами. 

2.3.88. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.89. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.90. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

21. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.46. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.47. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.48. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.49. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.50. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.11. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.64. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.65. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.66. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.67. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.68.После выбора темы студент в установленный срок обращается с 

письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.69. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.70. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.28. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.28. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.29. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.30.Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения научных 

руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При необходимости 

студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или на беседу к ее 

заведующему. 

2.29. Написание ВКР 

2.2.82. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.83. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.84. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей ВКР. 

Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне листа 

указывается номер страницы, с которой начинается данная часть работы. Над 

цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово «Оглавление» 

записывается прописными буквами с выравниванием «по центру». 

2.2.85. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение для 

практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.86. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.87. Если студент по согласованию с научным руководителем считает 

целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.88. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.89. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.90. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.30. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.217. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.218. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.219. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.220. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.221. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.222. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.223. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.224. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.225. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.226. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.227. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.228. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.229. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.230. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.231. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.232. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.233. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки ВКР, 

делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена конкретная 

оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не 

допускается. 

2.3.234. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.235. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.236. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.237. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.238. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций после 

закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.239. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.240. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.12. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.55. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.56. Производственная практика проводится в сроки, установленные 

учебным планом факультета. 

1.57. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.58. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.59. Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.60. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

29. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.46.Руководитель практики составляет календарно-тематический план 

прохождения практики студентов, в котором каждому студенту определяется 

последовательность изучения тем программы практики, продолжительность, 

объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.47. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.48. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.49. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.50. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

30. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.55. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.56. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.57. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.58. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.59. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.60. По окончании практики студент обязан представить на кафедру 

следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

31. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.64. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.65. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.66. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.67. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.68. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.69. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.70. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

73. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо автора 

надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном порядке 

оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

74. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается фамилия, 

затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. В. и т.д.). 

75. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

76. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с источником 

цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. Если 

изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки не 

ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

77. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый раз в 

сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы автора, 

название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

78. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске указываются 

фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в котором 

опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на которой 

находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

79. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

80. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует обратить 

внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

19. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

20. При оформлении сноски на нормативный акт также в обязательном 

порядке указывается его полное наименование, дата принятия, номер 

документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

19. В разделе правовых актов должно быть указано полное название 

правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции РФ), 

официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то он 

оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

20. Правовые акты Российской Федерации располагаются в следующей 

последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

46. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке указываются 

все источники, изученные и проанализированные студентом при подготовке 

письменной работы. 

47. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

48. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы автора 

(авторов), полное название книги, место издания, издательство, год издания, 

общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

49. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

50. При необходимости рассматриваемый раздел Библиографического 

списка может дополняться следующими подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

37. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

38. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с ограниченной 

ответственностью «МКМ» о проверке конституционности пунктов 2 и 3 

части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О федеральных органах 

налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. №5. 

39. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

40. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
 

  



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Чеченский государственный университет имени  

Ахмата Абдулхамидовича Кадырова» 

 
 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

 
 

Методические рекомендации по освоению дисциплины (модуля)  

Уголовное право 

 

 

 

 
 

Уровень образования Высшее образование-специалитет 

Код специальности 40.05.01 

Специальность Правовое обеспечение национальной 
безопасности 

Специализация «Уголовно-правовая» 

Квалификация (степень) выпускника Юрист 

Форма обучения Очная 

Нормативный срок освоения ОП ВО 5 лет 

Трудоемкость (в зачетных единицах) 6 зачетных единиц 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Грозный, 2025 



СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие положения .......................................................................................... 4 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий .......................................................................................... 4 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс) . 4 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям ... 4 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий ................................................................................................ 5 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой .............................. 5 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада ................. 6 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата ............................... 7 

4. Общие требования, предъявляемые к оформлению письменных работ9 

4.1. Оформление курсовой работы .................................................................... 11 

4.2. Оформление выпускной квалификационной работы ................................ 14 

4.3. Оформление отчета по всем видам практики ............................................ 19 

Приложение ...................................................................................................................... 22 



1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Уголовное право» по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной 

безопасности» (уровень специалитета), специализация «Уголовно-правовая» 

(квалификация (степень) "юрист") адресованы студентам очной и заочной форм 

обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда  

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

41. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

42. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

43. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

44.Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

14. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

121. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

122. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

123. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

124. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

125. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

126. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

127. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

128. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

129. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

130. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

131. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

132. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

14.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.71. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.72. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.73. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.74. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.75. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.76. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.77. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

22. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.41. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.42. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.43. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.44. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.91. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.92. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он в 

течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.93. Критериями оценки курсовой работы являются: а) 

степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.94. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.95. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.96. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед научным 

руководителем, который может пригласить на защиту других преподавателей 

и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: предварительно 

ознакомившись с письменным отзывом, студент дает пояснения по существу 

критических замечаний по работе, отвечает на вопросы научного 

руководителя и других присутствующих на защите лиц, обосновывает свои 

выводы дополнительными аргументами. 

2.3.97. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.98. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.99. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

23. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.51. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.52. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.53. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.54. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.55. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.12. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.71. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.72. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.73. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.74. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.75.После выбора темы студент в установленный срок обращается с 

письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.76. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.77. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.31. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.31. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.32. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.33.Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения научных 

руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При необходимости 

студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или на беседу к ее 

заведующему. 

2.32. Написание ВКР 

2.2.91. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.92. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.93. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей ВКР. 

Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне листа 

указывается номер страницы, с которой начинается данная часть работы. Над 

цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово «Оглавление» 

записывается прописными буквами с выравниванием «по центру». 

2.2.94. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение для 

практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.95. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.96. Если студент по согласованию с научным руководителем считает 

целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.97. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.98. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.99. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.33. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.241. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.242. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.243. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.244. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.245. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.246. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.247. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.248. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.249. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.250. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.251. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.252. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.253. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.254. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.255. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.256. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.257. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки ВКР, 

делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена конкретная 

оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не 

допускается. 

2.3.258. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.259. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.260. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.261. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.262. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций после 

закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.263. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.264. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.13. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.61. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.62. Производственная практика проводится в сроки, установленные 

учебным планом факультета. 

1.63. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.64. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.65. Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.66. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

32. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.51.Руководитель практики составляет календарно-тематический план 

прохождения практики студентов, в котором каждому студенту определяется 

последовательность изучения тем программы практики, продолжительность, 

объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.52. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.53. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.54. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.55. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

33. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.61. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.62. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.63. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.64. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.65. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.66. По окончании практики студент обязан представить на кафедру 

следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

34. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.71. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.72. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.73. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.74. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.75. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.76. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.77. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

81. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо автора 

надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном порядке 

оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

82. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается фамилия, 

затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. В. и т.д.). 

83. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

84. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с источником 

цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. Если 

изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки не 

ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

85. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый раз в 

сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы автора, 

название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

86. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске указываются 

фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в котором 

опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на которой 

находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

87. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

88. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует обратить 

внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

21. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

22. При оформлении сноски на нормативный акт также в обязательном 

порядке указывается его полное наименование, дата принятия, номер 

документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

21. В разделе правовых актов должно быть указано полное название 

правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции РФ), 

официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то он 

оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

22. Правовые акты Российской Федерации располагаются в следующей 

последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

51. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке указываются 

все источники, изученные и проанализированные студентом при подготовке 

письменной работы. 

52. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

53. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы автора 

(авторов), полное название книги, место издания, издательство, год издания, 

общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

54. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

55. При необходимости рассматриваемый раздел Библиографического 

списка может дополняться следующими подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

41. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

42. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с ограниченной 

ответственностью «МКМ» о проверке конституционности пунктов 2 и 3 

части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О федеральных органах 

налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. №5. 

43. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

44. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс)» по специальности 40.05.01 

«Правовое обеспечение национальной безопасности» (уровень специалитета), 

специализация «Уголовно-правовая» (квалификация (степень) "юрист") адресованы 

студентам очной и заочной форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда  

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

45. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

46. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

47. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

48.Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

15. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

133. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

134. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

135. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

136. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

137. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

138. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

139. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

140. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

141. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

142. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

143. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

144. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

15.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.78. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.79. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.80. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.81. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.82. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.83. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.84. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

24. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.45. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.46. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.47. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.48. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.100. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.101. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.102. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.103. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.104. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.105. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.106. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.107. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.108. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

25. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.56. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.57. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.58. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.59. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.60. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.13. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.78. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.79. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.80. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.81. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.82.После выбора темы студент в установленный срок обращается с 

письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.83. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.84. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.34. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.34. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.35. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.36.Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения научных 

руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При необходимости 

студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или на беседу к ее 

заведующему. 

2.35. Написание ВКР 

2.2.100. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.101. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.102. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.103. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.104. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.105. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.106. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.107. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.108. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.36. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.265. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.266. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.267. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.268. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.269. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.270. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.271. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.272. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.273. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.274. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.275. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.276. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.277. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.278. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.279. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.280. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.281. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки ВКР, 

делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена конкретная 

оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не 

допускается. 

2.3.282. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.283. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.284. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.285. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.286. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций после 

закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.287. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.288. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.14. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.67. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.68. Производственная практика проводится в сроки, установленные 

учебным планом факультета. 

1.69. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.70. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.71. Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.72. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

35. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.56.Руководитель практики составляет календарно-тематический план 

прохождения практики студентов, в котором каждому студенту определяется 

последовательность изучения тем программы практики, продолжительность, 

объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.57. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.58. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.59. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.60. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

36. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.67. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.68. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.69. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.70. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.71. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.72. По окончании практики студент обязан представить на кафедру 

следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

37. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.78. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.79. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.80. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.81. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.82. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.83. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.84. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

89. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо автора 

надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном порядке 

оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

90. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается фамилия, 

затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. В. и т.д.). 

91. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

92. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с источником 

цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. Если 

изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки не 

ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

93. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый раз в 

сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы автора, 

название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

94. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске указываются 

фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в котором 

опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на которой 

находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

95. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

96. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует обратить 

внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

23. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

24. При оформлении сноски на нормативный акт также в обязательном 

порядке указывается его полное наименование, дата принятия, номер 

документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

23. В разделе правовых актов должно быть указано полное название 

правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции РФ), 

официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то он 

оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

24. Правовые акты Российской Федерации располагаются в следующей 

последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

56. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке указываются 

все источники, изученные и проанализированные студентом при подготовке 

письменной работы. 

57. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

58. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы автора 

(авторов), полное название книги, место издания, издательство, год издания, 

общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

59. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

60. При необходимости рассматриваемый раздел Библиографического 

списка может дополняться следующими подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

45. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

46. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с ограниченной 

ответственностью «МКМ» о проверке конституционности пунктов 2 и 3 

части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О федеральных органах 

налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. №5. 

47. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

48. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Международное право» по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (уровень специалитета), специализация «Уголовно-

правовая» (квалификация (степень) "юрист") адресованы студентам очной и заочной 

форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда 

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

49. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

50. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

51. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

52.Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

16. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

145. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

146. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

147. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

148. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

149. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

150. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

151. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

152. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

153. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

154. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

155. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

156. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

16.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.85. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.86. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.87. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.88. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.89. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.90. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.91. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

26. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.49. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.50. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.51. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.52. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.109. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.110. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.111. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.112. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.113. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.114. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.115. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.116. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.117. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

27. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.61. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.62. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.63. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.64. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.65. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.14. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.85. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.86. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.87. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.88. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.89.После выбора темы студент в установленный срок обращается с 

письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.90. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.91. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.37. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.37. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.38. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.39.Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения научных 

руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При необходимости 

студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или на беседу к ее 

заведующему. 

2.38. Написание ВКР 

2.2.109. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.110. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.111. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.112. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.113. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.114. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.115. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.116. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.117. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.39. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.289. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.290. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.291. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.292. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.293. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.294. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.295. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.296. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.297. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.298. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.299. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.300. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.301. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.302. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.303. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.304. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.305. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки ВКР, 

делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена конкретная 

оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не 

допускается. 

2.3.306. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.307. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.308. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.309. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.310. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций после 

закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.311. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.312. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.15. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.73. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.74. Производственная практика проводится в сроки, установленные 

учебным планом факультета. 

1.75. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.76. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.77. Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.78. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

38. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.61.Руководитель практики составляет календарно-тематический план 

прохождения практики студентов, в котором каждому студенту определяется 

последовательность изучения тем программы практики, продолжительность, 

объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.62. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.63. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.64. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.65. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

39. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.73. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.74. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.75. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.76. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.77. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.78. По окончании практики студент обязан представить на кафедру 

следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

40. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.85. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.86. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.87. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.88. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.89. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.90. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.91. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

97. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо автора 

надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном порядке 

оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

98. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается фамилия, 

затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. В. и т.д.). 

99. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

100. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

101. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

102. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

103. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

104. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

25. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

26. При оформлении сноски на нормативный акт также в обязательном 

порядке указывается его полное наименование, дата принятия, номер 

документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

25. В разделе правовых актов должно быть указано полное название 

правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции РФ), 

официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то он 

оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

26. Правовые акты Российской Федерации располагаются в следующей 

последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

61. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке указываются 

все источники, изученные и проанализированные студентом при подготовке 

письменной работы. 

62. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

63. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы автора 

(авторов), полное название книги, место издания, издательство, год издания, 

общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

64. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

65. При необходимости рассматриваемый раздел Библиографического 

списка может дополняться следующими подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

49. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

50. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с ограниченной 

ответственностью «МКМ» о проверке конституционности пунктов 2 и 3 

части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О федеральных органах 

налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. №5. 

51. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

52. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Экологическое право» по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (уровень специалитета), специализация «Уголовно-

правовая» (квалификация (степень) "юрист") адресованы студентам очной и заочной 

форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда 

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

53. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

54. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

55. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

56.Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

17. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

157. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

158. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

159. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

160. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

161. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

162. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

163. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

164. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

165. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

166. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

167. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

168. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

17.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.92. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.93. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.94. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.95. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.96. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.97. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.98. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

28. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.53. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.54. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.55. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.56. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.118. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.119. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.120. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.121. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.122. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.123. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.124. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.125. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.126. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

29. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.66. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.67. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.68. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.69. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.70. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.15. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.92. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.93. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.94. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.95. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.96.После выбора темы студент в установленный срок обращается с 

письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.97. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.98. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.40. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.40. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.41. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.42.Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения научных 

руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При необходимости 

студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или на беседу к ее 

заведующему. 

2.41. Написание ВКР 

2.2.118. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.119. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.120. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.121. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.122. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.123. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.124. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.125. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.126. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.42. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.313. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.314. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.315. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.316. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.317. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.318. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.319. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.320. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.321. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.322. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.323. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.324. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.325. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.326. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.327. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.328. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.329. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки ВКР, 

делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена конкретная 

оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не 

допускается. 

2.3.330. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.331. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.332. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.333. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.334. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций после 

закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.335. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.336. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.16. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.79. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.80. Производственная практика проводится в сроки, установленные 

учебным планом факультета. 

1.81. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.82. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.83. Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.84. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

41. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.66.Руководитель практики составляет календарно-тематический план 

прохождения практики студентов, в котором каждому студенту определяется 

последовательность изучения тем программы практики, продолжительность, 

объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.67. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.68. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.69. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.70. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

42. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.79. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.80. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.81. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.82. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.83. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.84. По окончании практики студент обязан представить на кафедру 

следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

43. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.92. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.93. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.94. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.95. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.96. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.97. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.98. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

105. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо 

автора надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном 

порядке оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

106. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. 

В. и т.д.). 

107. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

108. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

109. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

110. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

111. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

112. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

27. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

28. При оформлении сноски на нормативный акт также в обязательном 

порядке указывается его полное наименование, дата принятия, номер 

документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

27. В разделе правовых актов должно быть указано полное название 

правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции РФ), 

официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то он 

оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

28. Правовые акты Российской Федерации располагаются в следующей 

последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

66. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке указываются 

все источники, изученные и проанализированные студентом при подготовке 

письменной работы. 

67. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

68. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы автора 

(авторов), полное название книги, место издания, издательство, год издания, 

общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

69. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

70. При необходимости рассматриваемый раздел Библиографического 

списка может дополняться следующими подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

53. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

54. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с ограниченной 

ответственностью «МКМ» о проверке конституционности пунктов 2 и 3 

части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О федеральных органах 

налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. №5. 

55. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

56. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Финансовое право» по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной 

безопасности» (уровень специалитета), специализация «Уголовно-правовая» 

(квалификация (степень) "юрист") адресованы студентам очной и заочной форм 

обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда 

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

57. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

58. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

59. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

60.Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

18. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

169. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

170. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

171. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

172. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

173. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

174. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

175. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

176. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

177. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

178. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

179. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

180. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

18.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.99. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.100. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.101. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.102. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.103. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.104. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.105. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

30. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.57. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.58. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.59. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.60. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.127. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.128. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.129. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.130. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.131. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.132. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.133. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.134. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.135. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

31. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.71. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.72. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.73. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.74. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.75. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.16. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.99. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.100. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.101. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.102. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.103. После выбора темы студент в установленный срок обращается 

с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.104. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.105. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.43. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.43. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.44. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.45.Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения научных 

руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При необходимости 

студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или на беседу к ее 

заведующему. 

2.44. Написание ВКР 

2.2.127. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.128. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.129. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.130. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.131. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.132. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.133. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.134. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.135. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.45. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.337. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.338. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.339. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.340. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.341. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.342. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.343. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.344. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.345. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.346. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.347. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.348. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.349. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.350. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.351. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.352. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.353. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки ВКР, 

делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена конкретная 

оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не 

допускается. 

2.3.354. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.355. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.356. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.357. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.358. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций после 

закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.359. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.360. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.17. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.85. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.86. Производственная практика проводится в сроки, установленные 

учебным планом факультета. 

1.87. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.88. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.89. Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.90. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

44. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.71.Руководитель практики составляет календарно-тематический план 

прохождения практики студентов, в котором каждому студенту определяется 

последовательность изучения тем программы практики, продолжительность, 

объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.72. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.73. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.74. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.75. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

45. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.85. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.86. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.87. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.88. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.89. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.90. По окончании практики студент обязан представить на кафедру 

следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

46. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.99. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.100. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.101. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.102. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.103. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.104. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.105. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

113. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо 

автора надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном 

порядке оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

114. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. 

В. и т.д.). 

115. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

116. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

117. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

118. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

119. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

120. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

29. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

30. При оформлении сноски на нормативный акт также в обязательном 

порядке указывается его полное наименование, дата принятия, номер 

документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

29. В разделе правовых актов должно быть указано полное название 

правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции РФ), 

официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то он 

оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

30. Правовые акты Российской Федерации располагаются в следующей 

последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

71. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке указываются 

все источники, изученные и проанализированные студентом при подготовке 

письменной работы. 

72. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

73. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы автора 

(авторов), полное название книги, место издания, издательство, год издания, 

общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

74. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

75. При необходимости рассматриваемый раздел Библиографического 

списка может дополняться следующими подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

57. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

58. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с ограниченной 

ответственностью «МКМ» о проверке конституционности пунктов 2 и 3 

части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О федеральных органах 

налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. №5. 

59. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

60. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Криминалистика» по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной 

безопасности» (уровень специалитета), специализация «Уголовно-правовая» 

(квалификация (степень) "юрист") адресованы студентам очной и заочной форм 

обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда 

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

61. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

62. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

63. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

64.Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

19. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

181. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

182. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

183. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

184. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

185. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

186. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

187. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

188. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

189. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

190. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

191. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

192. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

19.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.106. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.107. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.108. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.109. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.110. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.111. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.112. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

32. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.61. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.62. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.63. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.64. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.136. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.137. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.138. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.139. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.140. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.141. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.142. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.143. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.144. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

33. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.76. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.77. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.78. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.79. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.80. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.17. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.106. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.107. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.108. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.109. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.110. После выбора темы студент в установленный срок обращается 

с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.111. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.112. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.46. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.46. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.47. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.48.Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения научных 

руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При необходимости 

студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или на беседу к ее 

заведующему. 

2.47. Написание ВКР 

2.2.136. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.137. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.138. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.139. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.140. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.141. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.142. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.143. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.144. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.48. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.361. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.362. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.363. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.364. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.365. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.366. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.367. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.368. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.369. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.370. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.371. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.372. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.373. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.374. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.375. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.376. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.377. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки ВКР, 

делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена конкретная 

оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не 

допускается. 

2.3.378. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.379. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.380. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.381. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.382. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций после 

закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.383. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.384. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.18. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.91. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.92. Производственная практика проводится в сроки, установленные 

учебным планом факультета. 

1.93. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.94. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.95. Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.96. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

47. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.76.Руководитель практики составляет календарно-тематический план 

прохождения практики студентов, в котором каждому студенту определяется 

последовательность изучения тем программы практики, продолжительность, 

объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.77. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.78. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.79. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.80. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

48. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.91. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.92. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.93. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.94. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.95. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.96. По окончании практики студент обязан представить на кафедру 

следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

49. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.106. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.107. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.108. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.109. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.110. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.111. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.112. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

121. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо 

автора надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном 

порядке оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

122. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. 

В. и т.д.). 

123. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

124. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

125. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

126. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

127. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

128. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

31. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

32. При оформлении сноски на нормативный акт также в обязательном 

порядке указывается его полное наименование, дата принятия, номер 

документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

31. В разделе правовых актов должно быть указано полное название 

правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции РФ), 

официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то он 

оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

32. Правовые акты Российской Федерации располагаются в следующей 

последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

76. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке указываются 

все источники, изученные и проанализированные студентом при подготовке 

письменной работы. 

77. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

78. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы автора 

(авторов), полное название книги, место издания, издательство, год издания, 

общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

79. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

80. При необходимости рассматриваемый раздел Библиографического 

списка может дополняться следующими подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

61. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

62. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с ограниченной 

ответственностью «МКМ» о проверке конституционности пунктов 2 и 3 

части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О федеральных органах 

налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. №5. 

63. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

64. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Криминология» по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной 

безопасности» (уровень специалитета), специализация «Уголовно-правовая» 

(квалификация (степень) "юрист") адресованы студентам очной и заочной форм 

обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда 

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

65. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

66. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

67. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

68.Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

20. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

193. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

194. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

195. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

196. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

197. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

198. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

199. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

200. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

201. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

202. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

203. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

204. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

20.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.113. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.114. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.115. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.116. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.117. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.118. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.119. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

34. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.65. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.66. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.67. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.68. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.145. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.146. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.147. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.148. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.149. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.150. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.151. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.152. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.153. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

35. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.81. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.82. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.83. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.84. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.85. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.18. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.113. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.114. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.115. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.116. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.117. После выбора темы студент в установленный срок обращается 

с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.118. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.119. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.49. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.49. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.50. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.51.Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения научных 

руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При необходимости 

студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или на беседу к ее 

заведующему. 

2.50. Написание ВКР 

2.2.145. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.146. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.147. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.148. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.149. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.150. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.151. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.152. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.153. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.51. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.385. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.386. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.387. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.388. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.389. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.390. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.391. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.392. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.393. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.394. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.395. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.396. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.397. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.398. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.399. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.400. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.401. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки ВКР, 

делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена конкретная 

оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не 

допускается. 

2.3.402. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.403. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.404. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.405. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.406. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций после 

закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.407. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.408. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.19. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.97. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.98. Производственная практика проводится в сроки, установленные 

учебным планом факультета. 

1.99. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.100. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.101.Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.102. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

50. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.81.Руководитель практики составляет календарно-тематический план 

прохождения практики студентов, в котором каждому студенту определяется 

последовательность изучения тем программы практики, продолжительность, 

объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.82. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.83. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.84. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.85. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

51. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.97. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.98. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.99. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.100. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.101. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.102. По окончании практики студент обязан представить на 

кафедру следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

52. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.113. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.114. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.115. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.116. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.117. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.118. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.119. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

129. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо 

автора надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном 

порядке оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

130. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. 

В. и т.д.). 

131. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

132. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

133. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

134. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

135. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

136. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

33. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

34. При оформлении сноски на нормативный акт также в обязательном 

порядке указывается его полное наименование, дата принятия, номер 

документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

33. В разделе правовых актов должно быть указано полное название 

правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции РФ), 

официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то он 

оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

34. Правовые акты Российской Федерации располагаются в следующей 

последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

81. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке указываются 

все источники, изученные и проанализированные студентом при подготовке 

письменной работы. 

82. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

83. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы автора 

(авторов), полное название книги, место издания, издательство, год издания, 

общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

84. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

85. При необходимости рассматриваемый раздел Библиографического 

списка может дополняться следующими подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

65. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

66. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с ограниченной 

ответственностью «МКМ» о проверке конституционности пунктов 2 и 3 

части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О федеральных органах 

налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. №5. 

67. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

68. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Правоохранительные органы» по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (уровень специалитета), специализация «Уголовно-

правовая» (квалификация (степень) "юрист") адресованы студентам очной и заочной 

форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда 

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

69. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

70. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

71. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

72.Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

21. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

205. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

206. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

207. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

208. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

209. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

210. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

211. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

212. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

213. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

214. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

215. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

216. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

21.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.120. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.121. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.122. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.123. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.124. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.125. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.126. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

36. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.69. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.70. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.71. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.72. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.154. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.155. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.156. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.157. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.158. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.159. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.160. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.161. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.162. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

37. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.86. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.87. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.88. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.89. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.90. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.19. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.120. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.121. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.122. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.123. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.124. После выбора темы студент в установленный срок обращается 

с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.125. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.126. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.52. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.52. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.53. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.54.Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения научных 

руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При необходимости 

студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или на беседу к ее 

заведующему. 

2.53. Написание ВКР 

2.2.154. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.155. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.156. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.157. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.158. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.159. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.160. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.161. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.162. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.54. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.409. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.410. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.411. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.412. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.413. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.414. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.415. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.416. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.417. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.418. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.419. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.420. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.421. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.422. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.423. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.424. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.425. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки ВКР, 

делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена конкретная 

оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не 

допускается. 

2.3.426. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.427. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.428. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.429. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.430. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций после 

закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.431. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.432. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.20. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.103. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.104. Производственная практика проводится в сроки, 

установленные учебным планом факультета. 

1.105. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.106. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.107.Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.108. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

53. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.86.Руководитель практики составляет календарно-тематический план 

прохождения практики студентов, в котором каждому студенту определяется 

последовательность изучения тем программы практики, продолжительность, 

объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.87. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.88. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.89. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.90. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

54. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.103. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.104. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.105. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.106. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.107. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.108. По окончании практики студент обязан представить на 

кафедру следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

55. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.120. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.121. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.122. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.123. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.124. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.125. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.126. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

137. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо 

автора надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном 

порядке оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

138. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. 

В. и т.д.). 

139. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

140. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

141. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

142. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

143. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

144. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

35. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

36. При оформлении сноски на нормативный акт также в обязательном 

порядке указывается его полное наименование, дата принятия, номер 

документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

35. В разделе правовых актов должно быть указано полное название 

правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции РФ), 

официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то он 

оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

36. Правовые акты Российской Федерации располагаются в следующей 

последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

86. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке указываются 

все источники, изученные и проанализированные студентом при подготовке 

письменной работы. 

87. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

88. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы автора 

(авторов), полное название книги, место издания, издательство, год издания, 

общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

89. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

90. При необходимости рассматриваемый раздел Библиографического 

списка может дополняться следующими подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

69. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

70. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с ограниченной 

ответственностью «МКМ» о проверке конституционности пунктов 2 и 3 

части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О федеральных органах 

налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. №5. 

71. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

72. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Основные теории национальной безопасности» по специальности 40.05.01 «Правовое 

обеспечение национальной безопасности» (уровень специалитета), специализация 

«Уголовно-правовая» (квалификация (степень) "юрист") адресованы студентам очной 

и заочной форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда  

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

73. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

74. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

75. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

76.Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

22. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

217. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

218. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

219. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

220. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

221. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

222. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

223. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

224. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

225. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

226. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

227. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

228. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

22.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.127. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.128. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.129. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.130. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.131. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.132. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.133. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

38. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.73. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.74. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.75. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.76. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.163. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.164. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.165. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.166. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.167. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.168. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.169. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.170. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.171. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

39. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.91. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.92. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.93. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.94. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.95. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.20. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.127. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.128. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.129. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.130. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.131. После выбора темы студент в установленный срок обращается 

с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.132. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.133. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.55. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.55. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.56. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.57.Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения научных 

руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При необходимости 

студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или на беседу к ее 

заведующему. 

2.56. Написание ВКР 

2.2.163. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.164. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.165. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.166. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.167. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.168. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.169. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.170. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.171. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.57. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.433. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.434. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.435. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.436. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.437. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.438. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.439. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.440. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.441. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.442. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.443. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.444. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.445. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.446. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.447. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.448. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.449. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки ВКР, 

делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена конкретная 

оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не 

допускается. 

2.3.450. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.451. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.452. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.453. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.454. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций после 

закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.455. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.456. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.21. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.109. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.110. Производственная практика проводится в сроки, 

установленные учебным планом факультета. 

1.111. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.112. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.113.Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.114. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

56. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.91.Руководитель практики составляет календарно-тематический план 

прохождения практики студентов, в котором каждому студенту определяется 

последовательность изучения тем программы практики, продолжительность, 

объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.92. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.93. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.94. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.95. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

57. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.109. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.110. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.111. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.112. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.113. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.114. По окончании практики студент обязан представить на 

кафедру следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

58. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.127. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.128. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.129. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.130. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.131. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.132. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.133. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

145. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо 

автора надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном 

порядке оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

146. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. 

В. и т.д.). 

147. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

148. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

149. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

150. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

151. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

152. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

37. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

38. При оформлении сноски на нормативный акт также в обязательном 

порядке указывается его полное наименование, дата принятия, номер 

документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

37. В разделе правовых актов должно быть указано полное название 

правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции РФ), 

официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то он 

оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

38. Правовые акты Российской Федерации располагаются в следующей 

последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

91. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке указываются 

все источники, изученные и проанализированные студентом при подготовке 

письменной работы. 

92. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

93. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы автора 

(авторов), полное название книги, место издания, издательство, год издания, 

общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

94. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

95. При необходимости рассматриваемый раздел Библиографического 

списка может дополняться следующими подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

73. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

74. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с ограниченной 

ответственностью «МКМ» о проверке конституционности пунктов 2 и 3 

части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О федеральных органах 

налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. №5. 

75. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

76. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Безопасность жизнедеятельности» по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (уровень специалитета), специализация «Уголовно-

правовая» (квалификация (степень) "юрист") адресованы студентам очной и заочной 

форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда  

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

77. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

78. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

79. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

80.Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

23. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

229. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

230. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

231. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

232. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

233. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

234. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

235. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

236. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

237. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

238. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

239. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

240. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

23.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.134. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.135. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.136. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.137. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.138. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.139. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.140. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

40. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.77. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.78. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.79. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.80. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.172. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.173. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.174. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.175. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.176. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.177. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.178. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.179. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.180. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

41. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.96. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.97. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.98. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.99. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.100. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.21. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.134. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.135. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.136. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.137. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.138. После выбора темы студент в установленный срок обращается 

с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.139. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.140. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.58. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.58. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.59. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.60.Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения научных 

руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При необходимости 

студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или на беседу к ее 

заведующему. 

2.59. Написание ВКР 

2.2.172. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.173. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.174. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.175. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.176. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.177. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.178. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.179. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.180. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.60. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.457. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.458. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.459. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.460. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.461. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.462. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.463. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.464. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.465. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.466. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.467. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.468. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.469. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.470. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.471. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.472. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.473. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки ВКР, 

делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена конкретная 

оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не 

допускается. 

2.3.474. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.475. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.476. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.477. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.478. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций после 

закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.479. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.480. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.22. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.115. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.116. Производственная практика проводится в сроки, 

установленные учебным планом факультета. 

1.117. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.118. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.119.Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.120. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

59. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.96.Руководитель практики составляет календарно-тематический план 

прохождения практики студентов, в котором каждому студенту определяется 

последовательность изучения тем программы практики, продолжительность, 

объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.97. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.98. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.99. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.100. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

60. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.115. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.116. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.117. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.118. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.119. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.120. По окончании практики студент обязан представить на 

кафедру следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

61. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.134. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.135. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.136. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.137. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.138. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.139. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.140. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

153. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо 

автора надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном 

порядке оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

154. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. 

В. и т.д.). 

155. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

156. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

157. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

158. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

159. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

160. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

39. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

40. При оформлении сноски на нормативный акт также в обязательном 

порядке указывается его полное наименование, дата принятия, номер 

документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

39. В разделе правовых актов должно быть указано полное название 

правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции РФ), 

официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то он 

оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

40. Правовые акты Российской Федерации располагаются в следующей 

последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

96. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке указываются 

все источники, изученные и проанализированные студентом при подготовке 

письменной работы. 

97. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

98. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы автора 

(авторов), полное название книги, место издания, издательство, год издания, 

общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

99. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

100. При необходимости рассматриваемый раздел 

Библиографического списка может дополняться следующими 

подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

77. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

78. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с ограниченной 

ответственностью «МКМ» о проверке конституционности пунктов 2 и 3 

части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О федеральных органах 

налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. №5. 

79. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

80. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Огневая подготовка» по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (уровень специалитета), специализация «Уголовно-

правовая» (квалификация (степень) "юрист") адресованы студентам очной и заочной 

форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда 

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

81. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

82. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

83. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

84.Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

24. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

241. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

242. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

243. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

244. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

245. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

246. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

247. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

248. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

249. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

250. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

251. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

252. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

24.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.141. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.142. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.143. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.144. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.145. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.146. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.147. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

42. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.81. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.82. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.83. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.84. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.181. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.182. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.183. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.184. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.185. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.186. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.187. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.188. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.189. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

43. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.101. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.102. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.103. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.104. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.105. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.22. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.141. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.142. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.143. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.144. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.145. После выбора темы студент в установленный срок обращается 

с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.146. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.147. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.61. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.61. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.62. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.63.Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения научных 

руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При необходимости 

студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или на беседу к ее 

заведующему. 

2.62. Написание ВКР 

2.2.181. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.182. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.183. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.184. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.185. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.186. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.187. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.188. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.189. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.63. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.481. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.482. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.483. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.484. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.485. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.486. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.487. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.488. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.489. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.490. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.491. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.492. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.493. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.494. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.495. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.496. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.497. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки ВКР, 

делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена конкретная 

оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не 

допускается. 

2.3.498. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.499. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.500. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.501. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.502. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций после 

закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.503. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.504. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.23. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.121. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.122. Производственная практика проводится в сроки, 

установленные учебным планом факультета. 

1.123. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.124. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.125.Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.126. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

62. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.101. Руководитель практики составляет календарно-тематический 

план прохождения практики студентов, в котором каждому студенту 

определяется последовательность изучения тем программы практики, 

продолжительность, объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.102. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.103. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.104. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.105. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

63. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.121. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.122. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.123. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.124. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.125. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.126. По окончании практики студент обязан представить на 

кафедру следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

64. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.141. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.142. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.143. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.144. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.145. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.146. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.147. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

161. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо 

автора надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном 

порядке оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

162. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. 

В. и т.д.). 

163. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

164. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

165. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

166. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

167. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

168. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

41. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

42. При оформлении сноски на нормативный акт также в обязательном 

порядке указывается его полное наименование, дата принятия, номер 

документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

41. В разделе правовых актов должно быть указано полное название 

правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции РФ), 

официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то он 

оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

42. Правовые акты Российской Федерации располагаются в следующей 

последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

101. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке 

указываются все источники, изученные и проанализированные студентом 

при подготовке письменной работы. 

102. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

103. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы 

автора (авторов), полное название книги, место издания, издательство, год 

издания, общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

104. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

105. При необходимости рассматриваемый раздел 

Библиографического списка может дополняться следующими 

подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

81. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

82. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с ограниченной 

ответственностью «МКМ» о проверке конституционности пунктов 2 и 3 

части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О федеральных органах 

налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. №5. 

83. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

84. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Система уголовно-правовых мер борьбы с коррупцией» по специальности 40.05.01 

«Правовое обеспечение национальной безопасности» (уровень специалитета), 

специализация «Уголовно-правовая» (квалификация (степень) "юрист") адресованы 

студентам очной и заочной форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда  

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

85. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

86. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

87. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

88.Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

25. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

253. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

254. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

255. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

256. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

257. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

258. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

259. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

260. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

261. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

262. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

263. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

264. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

25.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.148. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.149. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.150. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.151. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.152. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.153. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.154. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

44. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.85. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.86. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.87. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.88. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.190. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.191. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.192. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.193. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.194. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.195. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.196. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.197. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.198. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

45. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.106. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.107. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.108. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.109. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.110. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.23. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.148. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.149. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.150. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.151. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.152. После выбора темы студент в установленный срок обращается 

с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.153. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.154. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.64. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.64. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.65. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.66.Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения научных 

руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При необходимости 

студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или на беседу к ее 

заведующему. 

2.65. Написание ВКР 

2.2.190. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.191. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.192. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.193. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.194. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.195. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.196. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.197. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.198. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.66. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.505. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.506. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.507. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.508. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.509. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.510. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.511. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.512. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.513. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.514. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.515. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.516. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.517. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.518. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.519. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.520. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.521. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки ВКР, 

делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена конкретная 

оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не 

допускается. 

2.3.522. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.523. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.524. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.525. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.526. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций после 

закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.527. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.528. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.24. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.127. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.128. Производственная практика проводится в сроки, 

установленные учебным планом факультета. 

1.129. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.130. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.131.Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.132. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

65. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.106. Руководитель практики составляет календарно-тематический 

план прохождения практики студентов, в котором каждому студенту 

определяется последовательность изучения тем программы практики, 

продолжительность, объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.107. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.108. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.109. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.110. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

66. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.127. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.128. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.129. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.130. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.131. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.132. По окончании практики студент обязан представить на 

кафедру следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

67. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.148. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.149. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.150. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.151. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.152. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.153. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.154. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

169. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо 

автора надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном 

порядке оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

170. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. 

В. и т.д.). 

171. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

172. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

173. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

174. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

175. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

176. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

43. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

44. При оформлении сноски на нормативный акт также в обязательном 

порядке указывается его полное наименование, дата принятия, номер 

документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

43. В разделе правовых актов должно быть указано полное название 

правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции РФ), 

официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то он 

оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

44. Правовые акты Российской Федерации располагаются в следующей 

последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

106. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке 

указываются все источники, изученные и проанализированные студентом 

при подготовке письменной работы. 

107. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

108. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы 

автора (авторов), полное название книги, место издания, издательство, год 

издания, общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

109. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

110. При необходимости рассматриваемый раздел 

Библиографического списка может дополняться следующими 

подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

85. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

86. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с ограниченной 

ответственностью «МКМ» о проверке конституционности пунктов 2 и 3 

части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О федеральных органах 

налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. №5. 

87. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

88. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Правовое обеспечение противодействия экстремистской деятельности» по 

специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» (уровень 

специалитета), специализация «Уголовно-правовая» (квалификация (степень) "юрист") 

адресованы студентам очной и заочной форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда  

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

89. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

90. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

91. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

92.Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

26. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

265. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

266. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

267. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

268. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

269. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

270. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

271. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

272. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

273. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

274. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

275. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

276. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

26.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.155. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.156. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.157. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.158. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.159. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.160. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.161. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

46. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.89. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.90. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.91. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.92. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.199. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.200. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.201. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.202. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.203. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.204. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.205. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.206. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.207. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

47. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.111. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.112. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.113. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.114. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.115. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.24. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.155. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.156. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.157. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.158. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.159. После выбора темы студент в установленный срок обращается 

с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.160. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.161. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.67. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.67. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.68. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.69.Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения научных 

руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При необходимости 

студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или на беседу к ее 

заведующему. 

2.68. Написание ВКР 

2.2.199. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.200. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.201. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.202. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.203. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.204. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.205. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.206. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.207. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.69. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.529. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.530. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.531. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.532. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.533. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.534. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.535. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.536. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.537. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.538. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.539. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.540. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.541. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.542. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.543. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.544. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.545. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки ВКР, 

делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена конкретная 

оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не 

допускается. 

2.3.546. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.547. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.548. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.549. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.550. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций после 

закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.551. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.552. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.25. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.133. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.134. Производственная практика проводится в сроки, 

установленные учебным планом факультета. 

1.135. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.136. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.137.Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.138. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

68. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.111. Руководитель практики составляет календарно-тематический 

план прохождения практики студентов, в котором каждому студенту 

определяется последовательность изучения тем программы практики, 

продолжительность, объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.112. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.113. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.114. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.115. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

69. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.133. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.134. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.135. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.136. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.137. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.138. По окончании практики студент обязан представить на 

кафедру следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

70. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.155. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.156. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.157. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.158. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.159. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.160. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.161. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

177. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо 

автора надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном 

порядке оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

178. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. 

В. и т.д.). 

179. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

180. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

181. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

182. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

183. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

184. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

45. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

46. При оформлении сноски на нормативный акт также в обязательном 

порядке указывается его полное наименование, дата принятия, номер 

документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

45. В разделе правовых актов должно быть указано полное название 

правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции РФ), 

официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то он 

оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

46. Правовые акты Российской Федерации располагаются в следующей 

последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

111. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке 

указываются все источники, изученные и проанализированные студентом 

при подготовке письменной работы. 

112. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

113. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы 

автора (авторов), полное название книги, место издания, издательство, год 

издания, общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

114. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

115. При необходимости рассматриваемый раздел 

Библиографического списка может дополняться следующими 

подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

89. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

90. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с ограниченной 

ответственностью «МКМ» о проверке конституционности пунктов 2 и 3 

части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О федеральных органах 

налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. №5. 

91. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

92. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Физическая культура» по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (уровень специалитета), специализация «Уголовно-

правовая» (квалификация (степень) "юрист") адресованы студентам очной и заочной 

форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда 

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

93. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

94. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

95. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

96.Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

27. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

277. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

278. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

279. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

280. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

281. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

282. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

283. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

284. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

285. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

286. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

287. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

288. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

27.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.162. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.163. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.164. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.165. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.166. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.167. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.168. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

48. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.93. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.94. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.95. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.96. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.208. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.209. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.210. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.211. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.212. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.213. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.214. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.215. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.216. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

49. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.116. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.117. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.118. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.119. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.120. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.25. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.162. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.163. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.164. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.165. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.166. После выбора темы студент в установленный срок обращается 

с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.167. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.168. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.70. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.70. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.71. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.72.Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения научных 

руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При необходимости 

студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или на беседу к ее 

заведующему. 

2.71. Написание ВКР 

2.2.208. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.209. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.210. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.211. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.212. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.213. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.214. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.215. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.216. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.72. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.553. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.554. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.555. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.556. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.557. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.558. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.559. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.560. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.561. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.562. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.563. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.564. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.565. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.566. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.567. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.568. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.569. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки ВКР, 

делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена конкретная 

оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не 

допускается. 

2.3.570. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.571. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.572. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.573. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.574. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций после 

закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.575. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.576. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.26. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.139. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.140. Производственная практика проводится в сроки, 

установленные учебным планом факультета. 

1.141. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.142. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.143.Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.144. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

71. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.116. Руководитель практики составляет календарно-тематический 

план прохождения практики студентов, в котором каждому студенту 

определяется последовательность изучения тем программы практики, 

продолжительность, объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.117. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.118. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.119. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.120. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

72. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.139. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.140. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.141. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.142. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.143. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.144. По окончании практики студент обязан представить на 

кафедру следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

73. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.162. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.163. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.164. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.165. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.166. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.167. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.168. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

185. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо 

автора надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном 

порядке оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

186. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. 

В. и т.д.). 

187. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

188. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

189. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

190. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

191. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

192. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

47. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

48. При оформлении сноски на нормативный акт также в обязательном 

порядке указывается его полное наименование, дата принятия, номер 

документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

47. В разделе правовых актов должно быть указано полное название 

правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции РФ), 

официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то он 

оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

48. Правовые акты Российской Федерации располагаются в следующей 

последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

116. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке 

указываются все источники, изученные и проанализированные студентом 

при подготовке письменной работы. 

117. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

118. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы 

автора (авторов), полное название книги, место издания, издательство, год 

издания, общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

119. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

120. При необходимости рассматриваемый раздел 

Библиографического списка может дополняться следующими 

подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

93. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

94. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с ограниченной 

ответственностью «МКМ» о проверке конституционности пунктов 2 и 3 

части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О федеральных органах 

налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. №5. 

95. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

96. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«История народов Чечни» по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (уровень специалитета), специализация «Уголовно-

правовая» (квалификация (степень) "юрист") адресованы студентам очной и заочной 

форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда 

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

97. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

98. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

99. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

100. Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

28. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

289. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

290. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

291. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

292. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

293. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

294. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

295. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

296. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

297. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

298. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

299. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

300. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

28.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.169. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.170. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.171. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.172. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.173. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.174. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.175. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

50. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.97. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.98. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.99. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.100. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.217. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.218. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.219. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.220. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.221. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.222. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.223. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.224. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.225. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

51. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.121. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.122. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.123. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.124. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.125. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.26. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.169. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.170. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.171. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.172. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.173. После выбора темы студент в установленный срок обращается 

с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.174. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.175. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.73. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.73. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.74. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.75.Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения научных 

руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При необходимости 

студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или на беседу к ее 

заведующему. 

2.74. Написание ВКР 

2.2.217. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.218. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.219. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.220. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.221. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.222. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.223. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.224. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.225. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.75. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.577. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.578. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.579. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.580. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.581. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.582. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.583. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.584. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.585. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.586. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.587. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.588. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.589. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.590. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.591. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.592. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.593. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки ВКР, 

делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена конкретная 

оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не 

допускается. 

2.3.594. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.595. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.596. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.597. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.598. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций после 

закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.599. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.600. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.27. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.145. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.146. Производственная практика проводится в сроки, 

установленные учебным планом факультета. 

1.147. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.148. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.149.Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.150. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

74. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.121. Руководитель практики составляет календарно-тематический 

план прохождения практики студентов, в котором каждому студенту 

определяется последовательность изучения тем программы практики, 

продолжительность, объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.122. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.123. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.124. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.125. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

75. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.145. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.146. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.147. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.148. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.149. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.150. По окончании практики студент обязан представить на 

кафедру следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

76. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.169. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.170. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.171. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.172. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.173. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.174. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.175. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

193. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо 

автора надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном 

порядке оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

194. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. 

В. и т.д.). 

195. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

196. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

197. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

198. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

199. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

200. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

49. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

50. При оформлении сноски на нормативный акт также в обязательном 

порядке указывается его полное наименование, дата принятия, номер 

документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

49. В разделе правовых актов должно быть указано полное название 

правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции РФ), 

официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то он 

оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

50. Правовые акты Российской Федерации располагаются в следующей 

последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

121. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке 

указываются все источники, изученные и проанализированные студентом 

при подготовке письменной работы. 

122. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

123. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы 

автора (авторов), полное название книги, место издания, издательство, год 

издания, общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

124. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

125. При необходимости рассматриваемый раздел 

Библиографического списка может дополняться следующими 

подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

97. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

98. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с ограниченной 

ответственностью «МКМ» о проверке конституционности пунктов 2 и 3 

части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О федеральных органах 

налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. №5. 

99. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

100. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Логика» по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной 

безопасности» (уровень специалитета), специализация «Уголовно-правовая» 

(квалификация (степень) "юрист") адресованы студентам очной и заочной форм 

обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда  

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

101. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

102. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

103. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

104. Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

29. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

301. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

302. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

303. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

304. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

305. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

306. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

307. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

308. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

309. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

310. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

311. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

312. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

29.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.176. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.177. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.178. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.179. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.180. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.181. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.182. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

52. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.101. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.102. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.103. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.104. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.226. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.227. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.228. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.229. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.230. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.231. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.232. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.233. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.234. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

53. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.126. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.127. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.128. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.129. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.130. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.27. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.176. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.177. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.178. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.179. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.180. После выбора темы студент в установленный срок обращается 

с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.181. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.182. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.76. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.76. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.77. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.78.Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения научных 

руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При необходимости 

студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или на беседу к ее 

заведующему. 

2.77. Написание ВКР 

2.2.226. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.227. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.228. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.229. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.230. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.231. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.232. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.233. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.234. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.78. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.601. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.602. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.603. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.604. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.605. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.606. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.607. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.608. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.609. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.610. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.611. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.612. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.613. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.614. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.615. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.616. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.617. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки ВКР, 

делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена конкретная 

оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не 

допускается. 

2.3.618. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.619. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.620. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.621. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.622. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций после 

закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.623. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.624. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.28. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.151. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.152. Производственная практика проводится в сроки, 

установленные учебным планом факультета. 

1.153. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.154. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.155.Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.156. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

77. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.126. Руководитель практики составляет календарно-тематический 

план прохождения практики студентов, в котором каждому студенту 

определяется последовательность изучения тем программы практики, 

продолжительность, объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.127. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.128. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.129. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.130. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

78. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.151. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.152. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.153. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.154. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.155. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.156. По окончании практики студент обязан представить на 

кафедру следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

79. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.176. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.177. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.178. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.179. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.180. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.181. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.182. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

201. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо 

автора надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном 

порядке оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

202. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. 

В. и т.д.). 

203. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

204. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

205. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

206. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

207. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

208. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

51. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

52. При оформлении сноски на нормативный акт также в обязательном 

порядке указывается его полное наименование, дата принятия, номер 

документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

51. В разделе правовых актов должно быть указано полное название 

правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции РФ), 

официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то он 

оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

52. Правовые акты Российской Федерации располагаются в следующей 

последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

126. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке 

указываются все источники, изученные и проанализированные студентом 

при подготовке письменной работы. 

127. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

128. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы 

автора (авторов), полное название книги, место издания, издательство, год 

издания, общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

129. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

130. При необходимости рассматриваемый раздел 

Библиографического списка может дополняться следующими 

подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

101. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

102. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с 

ограниченной ответственностью «МКМ» о проверке конституционности 

пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О 

федеральных органах налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2000. №5. 

103. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

104. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Чеченский язык» по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной 

безопасности» (уровень специалитета), специализация «Уголовно-правовая» 

(квалификация (степень) "юрист") адресованы студентам очной и заочной форм 

обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда  

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

105. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

106. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

107. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

108. Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

30. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

313. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

314. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

315. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

316. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

317. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

318. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

319. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

320. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

321. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

322. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

323. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

324. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

30.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.183. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.184. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.185. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.186. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.187. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.188. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.189. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

54. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.105. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.106. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.107. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.108. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.235. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.236. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.237. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.238. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.239. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.240. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.241. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.242. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.243. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

55. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.131. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.132. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.133. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.134. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.135. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.28. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.183. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.184. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.185. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.186. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.187. После выбора темы студент в установленный срок обращается 

с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.188. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.189. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.79. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.79. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.80. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.81.Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения научных 

руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При необходимости 

студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или на беседу к ее 

заведующему. 

2.80. Написание ВКР 

2.2.235. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.236. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.237. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.238. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.239. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.240. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.241. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.242. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.243. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.81. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.625. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.626. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.627. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.628. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.629. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.630. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.631. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.632. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.633. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.634. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.635. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.636. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.637. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.638. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.639. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.640. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.641. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки ВКР, 

делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена конкретная 

оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не 

допускается. 

2.3.642. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.643. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.644. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.645. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.646. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций после 

закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.647. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.648. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.29. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.157. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.158. Производственная практика проводится в сроки, 

установленные учебным планом факультета. 

1.159. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.160. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.161.Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.162. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

80. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.131. Руководитель практики составляет календарно-тематический 

план прохождения практики студентов, в котором каждому студенту 

определяется последовательность изучения тем программы практики, 

продолжительность, объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.132. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.133. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.134. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.135. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

81. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.157. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.158. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.159. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.160. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.161. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.162. По окончании практики студент обязан представить на 

кафедру следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

82. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.183. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.184. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.185. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.186. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.187. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.188. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.189. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

209. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо 

автора надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном 

порядке оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

210. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. 

В. и т.д.). 

211. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

212. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

213. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

214. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

215. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

216. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

53. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

54. При оформлении сноски на нормативный акт также в обязательном 

порядке указывается его полное наименование, дата принятия, номер 

документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

53. В разделе правовых актов должно быть указано полное название 

правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции РФ), 

официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то он 

оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

54. Правовые акты Российской Федерации располагаются в следующей 

последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

131. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке 

указываются все источники, изученные и проанализированные студентом 

при подготовке письменной работы. 

132. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

133. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы 

автора (авторов), полное название книги, место издания, издательство, год 

издания, общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

134. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

135. При необходимости рассматриваемый раздел 

Библиографического списка может дополняться следующими 

подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

105. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

106. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с 

ограниченной ответственностью «МКМ» о проверке конституционности 

пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О 

федеральных органах налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2000. №5. 

107. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

108. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Деловой русский язык» по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (уровень специалитета), специализация «Уголовно-

правовая» (квалификация (степень) "юрист") адресованы студентам очной и заочной 

форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда  

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

109. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

110. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

111. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

112. Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

31. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

325. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

326. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

327. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

328. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

329. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

330. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

331. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

332. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

333. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

334. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

335. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

336. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

31.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.190. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.191. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.192. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.193. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.194. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.195. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.196. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

56. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.109. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.110. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.111. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.112. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.244. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.245. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.246. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.247. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.248. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.249. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.250. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.251. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.252. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

57. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.136. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.137. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.138. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.139. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.140. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.29. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.190. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.191. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.192. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.193. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.194. После выбора темы студент в установленный срок обращается 

с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.195. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.196. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.82. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.82. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.83. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.84.Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения научных 

руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При необходимости 

студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или на беседу к ее 

заведующему. 

2.83. Написание ВКР 

2.2.244. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.245. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.246. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.247. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.248. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.249. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.250. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.251. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.252. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.84. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.649. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.650. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.651. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.652. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.653. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.654. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.655. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.656. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.657. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.658. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.659. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.660. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.661. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.662. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.663. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.664. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.665. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки ВКР, 

делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена конкретная 

оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не 

допускается. 

2.3.666. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.667. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.668. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.669. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.670. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций после 

закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.671. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.672. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.30. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.163. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.164. Производственная практика проводится в сроки, 

установленные учебным планом факультета. 

1.165. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.166. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.167.Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.168. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

83. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.136. Руководитель практики составляет календарно-тематический 

план прохождения практики студентов, в котором каждому студенту 

определяется последовательность изучения тем программы практики, 

продолжительность, объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.137. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.138. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.139. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.140. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

84. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.163. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.164. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.165. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.166. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.167. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.168. По окончании практики студент обязан представить на 

кафедру следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

85. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.190. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.191. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.192. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.193. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.194. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.195. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.196. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

217. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо 

автора надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном 

порядке оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

218. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. 

В. и т.д.). 

219. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

220. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

221. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

222. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

223. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

224. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

55. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

56. При оформлении сноски на нормативный акт также в обязательном 

порядке указывается его полное наименование, дата принятия, номер 

документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

55. В разделе правовых актов должно быть указано полное название 

правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции РФ), 

официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то он 

оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

56. Правовые акты Российской Федерации располагаются в следующей 

последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

136. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке 

указываются все источники, изученные и проанализированные студентом 

при подготовке письменной работы. 

137. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

138. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы 

автора (авторов), полное название книги, место издания, издательство, год 

издания, общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

139. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

140. При необходимости рассматриваемый раздел 

Библиографического списка может дополняться следующими 

подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

109. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

110. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с 

ограниченной ответственностью «МКМ» о проверке конституционности 

пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О 

федеральных органах налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2000. №5. 

111. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

112. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Правовые основы борьбы с криминальными угрозами информационной безопасности» 

по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

(уровень специалитета), специализация «Уголовно-правовая» (квалификация (степень) 

"юрист") адресованы студентам очной и заочной форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда  

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

113. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

114. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

115. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

116. Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

32. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

337. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

338. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

339. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

340. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

341. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

342. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

343. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

344. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

345. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

346. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

347. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

348. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

32.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.197. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.198. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.199. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.200. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.201. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.202. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.203. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

58. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.113. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.114. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.115. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.116. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.253. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.254. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.255. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.256. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.257. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.258. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.259. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.260. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.261. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

59. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.141. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.142. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.143. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.144. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.145. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.30. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.197. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.198. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.199. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.200. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.201. После выбора темы студент в установленный срок обращается 

с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.202. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.203. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.85. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.85. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.86. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.87.Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения научных 

руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При необходимости 

студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или на беседу к ее 

заведующему. 

2.86. Написание ВКР 

2.2.253. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.254. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.255. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.256. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.257. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.258. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.259. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.260. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.261. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.87. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.673. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.674. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.675. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.676. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.677. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.678. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.679. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.680. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.681. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.682. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.683. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.684. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.685. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.686. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.687. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.688. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.689. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки ВКР, 

делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена конкретная 

оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не 

допускается. 

2.3.690. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.691. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.692. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.693. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.694. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций после 

закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.695. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.696. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.31. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.169. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.170. Производственная практика проводится в сроки, 

установленные учебным планом факультета. 

1.171. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.172. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.173.Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.174. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

86. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.141. Руководитель практики составляет календарно-тематический 

план прохождения практики студентов, в котором каждому студенту 

определяется последовательность изучения тем программы практики, 

продолжительность, объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.142. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.143. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.144. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.145. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

87. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.169. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.170. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.171. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.172. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.173. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.174. По окончании практики студент обязан представить на 

кафедру следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

88. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.197. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.198. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.199. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.200. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.201. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.202. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.203. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

225. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо 

автора надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном 

порядке оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

226. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. 

В. и т.д.). 

227. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

228. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

229. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

230. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

231. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

232. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

57. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

58. При оформлении сноски на нормативный акт также в обязательном 

порядке указывается его полное наименование, дата принятия, номер 

документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

57. В разделе правовых актов должно быть указано полное название 

правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции РФ), 

официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то он 

оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

58. Правовые акты Российской Федерации располагаются в следующей 

последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

141. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке 

указываются все источники, изученные и проанализированные студентом 

при подготовке письменной работы. 

142. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

143. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы 

автора (авторов), полное название книги, место издания, издательство, год 

издания, общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

144. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

145. При необходимости рассматриваемый раздел 

Библиографического списка может дополняться следующими 

подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

113. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

114. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с 

ограниченной ответственностью «МКМ» о проверке конституционности 

пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О 

федеральных органах налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2000. №5. 

115. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

116. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Противодействие преступлениям в сфере государственного управления в системе 

уголовно-правовой охраны национальных интересов» по специальности 40.05.01 

«Правовое обеспечение национальной безопасности» (уровень специалитета), 

специализация «Уголовно-правовая» (квалификация (степень) "юрист") адресованы 

студентам очной и заочной форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда  

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

117. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

118. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

119. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

120. Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

33. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

349. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

350. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

351. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

352. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

353. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

354. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

355. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

356. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

357. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

358. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

359. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

360. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

33.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.204. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.205. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.206. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.207. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.208. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.209. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.210. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

60. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.117. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.118. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.119. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.120. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.262. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.263. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.264. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.265. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.266. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.267. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.268. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.269. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.270. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

61. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.146. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.147. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.148. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.149. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.150. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.31. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.204. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.205. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.206. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.207. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.208. После выбора темы студент в установленный срок обращается 

с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.209. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.210. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.88. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.88. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.89. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.90.Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения научных 

руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При необходимости 

студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или на беседу к ее 

заведующему. 

2.89. Написание ВКР 

2.2.262. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.263. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.264. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.265. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.266. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.267. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.268. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.269. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.270. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.90. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.697. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.698. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.699. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.700. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.701. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.702. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.703. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.704. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.705. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.706. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.707. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.708. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.709. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.710. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.711. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.712. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.713. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки ВКР, 

делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена конкретная 

оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не 

допускается. 

2.3.714. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.715. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.716. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.717. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.718. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций после 

закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.719. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.720. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.32. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.175. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.176. Производственная практика проводится в сроки, 

установленные учебным планом факультета. 

1.177. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.178. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.179.Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.180. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

89. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.146. Руководитель практики составляет календарно-тематический 

план прохождения практики студентов, в котором каждому студенту 

определяется последовательность изучения тем программы практики, 

продолжительность, объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.147. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.148. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.149. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.150. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

90. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.175. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.176. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.177. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.178. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.179. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.180. По окончании практики студент обязан представить на 

кафедру следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

91. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.204. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.205. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.206. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.207. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.208. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.209. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.210. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

233. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо 

автора надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном 

порядке оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

234. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. 

В. и т.д.). 

235. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

236. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

237. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

238. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

239. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

240. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

59. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

60. При оформлении сноски на нормативный акт также в обязательном 

порядке указывается его полное наименование, дата принятия, номер 

документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

59. В разделе правовых актов должно быть указано полное название 

правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции РФ), 

официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то он 

оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

60. Правовые акты Российской Федерации располагаются в следующей 

последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

146. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке 

указываются все источники, изученные и проанализированные студентом 

при подготовке письменной работы. 

147. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

148. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы 

автора (авторов), полное название книги, место издания, издательство, год 

издания, общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

149. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

150. При необходимости рассматриваемый раздел 

Библиографического списка может дополняться следующими 

подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

117. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

118. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с 

ограниченной ответственностью «МКМ» о проверке конституционности 

пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О 

федеральных органах налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2000. №5. 

119. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

120. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Преступления против несовершеннолетних» по специальности 40.05.01 «Правовое 

обеспечение национальной безопасности» (уровень специалитета), специализация 

«Уголовно-правовая» (квалификация (степень) "юрист") адресованы студентам очной 

и заочной форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда  

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

121. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

122. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

123. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

124. Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

34. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

361. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

362. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

363. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

364. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

365. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

366. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

367. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

368. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

369. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

370. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

371. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

372. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

34.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.211. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.212. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.213. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.214. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.215. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.216. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.217. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

62. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.121. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.122. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.123. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.124. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.271. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.272. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.273. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.274. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.275. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.276. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.277. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.278. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.279. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

63. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.151. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.152. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.153. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.154. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.155. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.32. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.211. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.212. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.213. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.214. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.215. После выбора темы студент в установленный срок обращается 

с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.216. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.217. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.91. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.91. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.92. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.93.Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения научных 

руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При необходимости 

студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или на беседу к ее 

заведующему. 

2.92. Написание ВКР 

2.2.271. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.272. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.273. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.274. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.275. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.276. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.277. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.278. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.279. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.93. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.721. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.722. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.723. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.724. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.725. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.726. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.727. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.728. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.729. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.730. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.731. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.732. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.733. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.734. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.735. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.736. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.737. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки ВКР, 

делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена конкретная 

оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не 

допускается. 

2.3.738. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.739. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.740. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.741. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.742. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций после 

закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.743. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.744. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.33. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.181. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.182. Производственная практика проводится в сроки, 

установленные учебным планом факультета. 

1.183. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.184. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.185.Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.186. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

92. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.151. Руководитель практики составляет календарно-тематический 

план прохождения практики студентов, в котором каждому студенту 

определяется последовательность изучения тем программы практики, 

продолжительность, объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.152. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.153. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.154. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.155. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

93. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.181. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.182. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.183. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.184. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.185. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.186. По окончании практики студент обязан представить на 

кафедру следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

94. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.211. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.212. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.213. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.214. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.215. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.216. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.217. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

241. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо 

автора надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном 

порядке оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

242. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. 

В. и т.д.). 

243. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

244. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

245. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

246. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

247. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

248. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

61. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

62. При оформлении сноски на нормативный акт также в обязательном 

порядке указывается его полное наименование, дата принятия, номер 

документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

61. В разделе правовых актов должно быть указано полное название 

правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции РФ), 

официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то он 

оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

62. Правовые акты Российской Федерации располагаются в следующей 

последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

151. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке 

указываются все источники, изученные и проанализированные студентом 

при подготовке письменной работы. 

152. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

153. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы 

автора (авторов), полное название книги, место издания, издательство, год 

издания, общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

154. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

155. При необходимости рассматриваемый раздел 

Библиографического списка может дополняться следующими 

подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

121. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

122. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с 

ограниченной ответственностью «МКМ» о проверке конституционности 

пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О 

федеральных органах налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2000. №5. 

123. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

124. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Преступления в сфере экономики» по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (уровень специалитета), специализация «Уголовно-

правовая» (квалификация (степень) "юрист") адресованы студентам очной и заочной 

форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда  

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

125. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

126. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

127. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

128. Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

35. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

373. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

374. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

375. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

376. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

377. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

378. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

379. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

380. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

381. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

382. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

383. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

384. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

35.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.218. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.219. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.220. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.221. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.222. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.223. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.224. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

64. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.125. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.126. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.127. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.128. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.280. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.281. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.282. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.283. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.284. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.285. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.286. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.287. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.288. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

65. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.156. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.157. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.158. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.159. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.160. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.33. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.218. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.219. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.220. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.221. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.222. После выбора темы студент в установленный срок обращается 

с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.223. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.224. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.94. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.94. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.95. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.96.Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения научных 

руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При необходимости 

студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или на беседу к ее 

заведующему. 

2.95. Написание ВКР 

2.2.280. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.281. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.282. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.283. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.284. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.285. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.286. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.287. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.288. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.96. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.745. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.746. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.747. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.748. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.749. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.750. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.751. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.752. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.753. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.754. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.755. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.756. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.757. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.758. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.759. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.760. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.761. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки ВКР, 

делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена конкретная 

оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не 

допускается. 

2.3.762. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.763. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.764. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.765. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.766. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций после 

закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.767. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.768. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.34. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.187. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.188. Производственная практика проводится в сроки, 

установленные учебным планом факультета. 

1.189. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.190. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.191.Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.192. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

95. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.156. Руководитель практики составляет календарно-тематический 

план прохождения практики студентов, в котором каждому студенту 

определяется последовательность изучения тем программы практики, 

продолжительность, объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.157. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.158. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.159. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.160. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

96. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.187. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.188. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.189. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.190. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.191. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.192. По окончании практики студент обязан представить на 

кафедру следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

97. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.218. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.219. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.220. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.221. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.222. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.223. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.224. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

249. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо 

автора надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном 

порядке оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

250. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. 

В. и т.д.). 

251. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

252. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

253. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

254. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

255. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

256. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

63. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

64. При оформлении сноски на нормативный акт также в обязательном 

порядке указывается его полное наименование, дата принятия, номер 

документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

63. В разделе правовых актов должно быть указано полное название 

правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции РФ), 

официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то он 

оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

64. Правовые акты Российской Федерации располагаются в следующей 

последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

156. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке 

указываются все источники, изученные и проанализированные студентом 

при подготовке письменной работы. 

157. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

158. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы 

автора (авторов), полное название книги, место издания, издательство, год 

издания, общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

159. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

160. При необходимости рассматриваемый раздел 

Библиографического списка может дополняться следующими 

подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

125. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

126. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с 

ограниченной ответственностью «МКМ» о проверке конституционности 

пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О 

федеральных органах налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2000. №5. 

127. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

128. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Римское право» по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной 

безопасности» (уровень специалитета), специализация «Уголовно-правовая» 

(квалификация (степень) "юрист") адресованы студентам очной и заочной форм 

обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда 

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

129. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

130. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

131. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

132. Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

36. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

385. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

386. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

387. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

388. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

389. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

390. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

391. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

392. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

393. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

394. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

395. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

396. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

36.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.225. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.226. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.227. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.228. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.229. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.230. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.231. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

66. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.129. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.130. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.131. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.132. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.289. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.290. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.291. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.292. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.293. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.294. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.295. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.296. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.297. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

67. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.161. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.162. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.163. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.164. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.165. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.34. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.225. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.226. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.227. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.228. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.229. После выбора темы студент в установленный срок обращается 

с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.230. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.231. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.97. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.97. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.98. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.99.Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения научных 

руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При необходимости 

студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или на беседу к ее 

заведующему. 

2.98. Написание ВКР 

2.2.289. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.290. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.291. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.292. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.293. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.294. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.295. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.296. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.297. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.99. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.769. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.770. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.771. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.772. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.773. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.774. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.775. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.776. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.777. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.778. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.779. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.780. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.781. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.782. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.783. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.784. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.785. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки ВКР, 

делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена конкретная 

оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не 

допускается. 

2.3.786. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.787. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.788. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.789. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.790. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций после 

закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.791. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.792. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.35. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.193. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.194. Производственная практика проводится в сроки, 

установленные учебным планом факультета. 

1.195. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.196. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.197.Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.198. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

98. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.161. Руководитель практики составляет календарно-тематический 

план прохождения практики студентов, в котором каждому студенту 

определяется последовательность изучения тем программы практики, 

продолжительность, объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.162. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.163. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.164. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.165. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

99. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.193. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.194. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.195. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.196. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.197. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.198. По окончании практики студент обязан представить на 

кафедру следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

100. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.225. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.226. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.227. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.228. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.229. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.230. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.231. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

257. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо 

автора надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном 

порядке оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

258. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. 

В. и т.д.). 

259. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

260. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

261. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

262. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

263. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

264. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

65. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

66. При оформлении сноски на нормативный акт также в обязательном 

порядке указывается его полное наименование, дата принятия, номер 

документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

65. В разделе правовых актов должно быть указано полное название 

правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции РФ), 

официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то он 

оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

66. Правовые акты Российской Федерации располагаются в следующей 

последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

161. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке 

указываются все источники, изученные и проанализированные студентом 

при подготовке письменной работы. 

162. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

163. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы 

автора (авторов), полное название книги, место издания, издательство, год 

издания, общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

164. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

165. При необходимости рассматриваемый раздел 

Библиографического списка может дополняться следующими 

подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

129. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

130. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с 

ограниченной ответственностью «МКМ» о проверке конституционности 

пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О 

федеральных органах налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2000. №5. 

131. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

132. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Методика расследования отдельных видов преступления» по специальности 40.05.01 

«Правовое обеспечение национальной безопасности» (уровень специалитета), 

специализация «Уголовно-правовая» (квалификация (степень) "юрист") адресованы 

студентам очной и заочной форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда  

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

133. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

134. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

135. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

136. Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

37. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

397. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

398. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

399. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

400. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

401. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

402. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

403. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

404. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

405. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

406. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

407. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

408. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

37.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.232. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.233. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.234. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.235. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.236. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.237. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.238. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

68. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.133. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.134. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.135. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.136. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.298. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.299. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.300. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.301. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.302. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.303. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.304. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.305. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.306. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

69. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.166. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.167. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.168. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.169. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.170. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.35. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.232. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.233. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.234. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.235. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.236. После выбора темы студент в установленный срок обращается 

с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.237. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.238. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.100. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.100. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.101. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.102. Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения 

научных руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При 

необходимости студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или 

на беседу к ее заведующему. 

2.101. Написание ВКР 

2.2.298. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.299. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.300. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.301. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.302. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.303. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.304. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.305. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.306. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.102. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.793. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.794. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.795. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.796. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.797. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.798. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.799. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.800. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.801. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.802. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.803. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.804. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.805. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.806. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.807. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.808. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.809. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки ВКР, 

делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена конкретная 

оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не 

допускается. 

2.3.810. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.811. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.812. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.813. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.814. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций после 

закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.815. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.816. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.36. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.199. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.200. Производственная практика проводится в сроки, 

установленные учебным планом факультета. 

1.201. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.202. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.203.Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.204. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

101. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.166. Руководитель практики составляет календарно-тематический 

план прохождения практики студентов, в котором каждому студенту 

определяется последовательность изучения тем программы практики, 

продолжительность, объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.167. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.168. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.169. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.170. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

102. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.199. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.200. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.201. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.202. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.203. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.204. По окончании практики студент обязан представить на 

кафедру следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

103. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.232. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.233. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.234. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.235. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.236. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.237. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.238. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

265. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо 

автора надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном 

порядке оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

266. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. 

В. и т.д.). 

267. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

268. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

269. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

270. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

271. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

272. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

67. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

68. При оформлении сноски на нормативный акт также в обязательном 

порядке указывается его полное наименование, дата принятия, номер 

документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

67. В разделе правовых актов должно быть указано полное название 

правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции РФ), 

официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то он 

оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

68. Правовые акты Российской Федерации располагаются в следующей 

последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

166. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке 

указываются все источники, изученные и проанализированные студентом 

при подготовке письменной работы. 

167. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

168. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы 

автора (авторов), полное название книги, место издания, издательство, год 

издания, общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

169. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

170. При необходимости рассматриваемый раздел 

Библиографического списка может дополняться следующими 

подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

133. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

134. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с 

ограниченной ответственностью «МКМ» о проверке конституционности 

пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О 

федеральных органах налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2000. №5. 

135. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

136. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Адвокатская деятельность в уголовном процессе» по специальности 40.05.01 

«Правовое обеспечение национальной безопасности» (уровень специалитета), 

специализация «Уголовно-правовая» (квалификация (степень) "юрист") адресованы 

студентам очной и заочной форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда  

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

137. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

138. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

139. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

140. Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

38. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

409. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

410. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

411. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

412. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

413. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

414. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

415. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

416. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

417. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

418. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

419. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

420. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

38.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.239. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.240. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.241. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.242. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.243. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.244. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.245. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

70. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.137. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.138. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.139. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.140. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.307. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.308. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.309. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.310. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.311. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.312. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.313. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.314. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.315. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

71. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.171. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.172. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.173. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.174. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.175. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.36. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.239. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.240. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.241. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.242. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.243. После выбора темы студент в установленный срок обращается 

с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.244. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.245. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.103. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.103. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.104. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.105. Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения 

научных руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При 

необходимости студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или 

на беседу к ее заведующему. 

2.104. Написание ВКР 

2.2.307. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.308. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.309. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.310. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.311. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.312. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.313. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.314. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.315. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.105. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.817. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.818. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.819. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.820. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.821. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.822. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.823. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.824. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.825. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.826. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.827. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.828. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.829. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.830. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.831. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.832. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.833. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки ВКР, 

делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена конкретная 

оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не 

допускается. 

2.3.834. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.835. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.836. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.837. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.838. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций после 

закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.839. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.840. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.37. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.205. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.206. Производственная практика проводится в сроки, 

установленные учебным планом факультета. 

1.207. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.208. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.209.Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.210. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

104. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.171. Руководитель практики составляет календарно-тематический 

план прохождения практики студентов, в котором каждому студенту 

определяется последовательность изучения тем программы практики, 

продолжительность, объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.172. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.173. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.174. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.175. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

105. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.205. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.206. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.207. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.208. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.209. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.210. По окончании практики студент обязан представить на 

кафедру следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

106. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.239. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.240. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.241. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.242. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.243. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.244. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.245. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

273. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо 

автора надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном 

порядке оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

274. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. 

В. и т.д.). 

275. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

276. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

277. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

278. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

279. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

280. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

69. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

70. При оформлении сноски на нормативный акт также в обязательном 

порядке указывается его полное наименование, дата принятия, номер 

документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

69. В разделе правовых актов должно быть указано полное название 

правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции РФ), 

официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то он 

оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

70. Правовые акты Российской Федерации располагаются в следующей 

последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

171. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке 

указываются все источники, изученные и проанализированные студентом 

при подготовке письменной работы. 

172. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

173. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы 

автора (авторов), полное название книги, место издания, издательство, год 

издания, общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

174. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

175. При необходимости рассматриваемый раздел 

Библиографического списка может дополняться следующими 

подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

137. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

138. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с 

ограниченной ответственностью «МКМ» о проверке конституционности 

пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О 

федеральных органах налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2000. №5. 

139. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

140. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Уголовная политика России» по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (уровень специалитета), специализация «Уголовно-

правовая» (квалификация (степень) "юрист") адресованы студентам очной и заочной 

форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда  

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

141. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

142. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

143. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

144. Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

39. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

421. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

422. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

423. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

424. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

425. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

426. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

427. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

428. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

429. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

430. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

431. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

432. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

39.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.246. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.247. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.248. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.249. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.250. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.251. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.252. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

72. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.141. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.142. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.143. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.144. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.316. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.317. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.318. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.319. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.320. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.321. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.322. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.323. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.324. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

73. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.176. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.177. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.178. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.179. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.180. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.37. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.246. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.247. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.248. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.249. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.250. После выбора темы студент в установленный срок обращается 

с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.251. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.252. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.106. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.106. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.107. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.108. Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения 

научных руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При 

необходимости студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или 

на беседу к ее заведующему. 

2.107. Написание ВКР 

2.2.316. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.317. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.318. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.319. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.320. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.321. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.322. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.323. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.324. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.108. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.841. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.842. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.843. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.844. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.845. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.846. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.847. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.848. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.849. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.850. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.851. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.852. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.853. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.854. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.855. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.856. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.857. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки ВКР, 

делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена конкретная 

оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не 

допускается. 

2.3.858. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.859. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.860. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.861. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.862. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций после 

закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.863. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.864. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.38. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.211. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.212. Производственная практика проводится в сроки, 

установленные учебным планом факультета. 

1.213. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.214. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.215.Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.216. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

107. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.176. Руководитель практики составляет календарно-тематический 

план прохождения практики студентов, в котором каждому студенту 

определяется последовательность изучения тем программы практики, 

продолжительность, объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.177. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.178. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.179. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.180. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

108. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.211. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.212. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.213. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.214. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.215. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.216. По окончании практики студент обязан представить на 

кафедру следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

109. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.246. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.247. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.248. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.249. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.250. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.251. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.252. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

281. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо 

автора надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном 

порядке оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

282. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. 

В. и т.д.). 

283. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

284. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

285. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

286. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

287. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

288. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

71. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

72. При оформлении сноски на нормативный акт также в обязательном 

порядке указывается его полное наименование, дата принятия, номер 

документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

71. В разделе правовых актов должно быть указано полное название 

правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции РФ), 

официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то он 

оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

72. Правовые акты Российской Федерации располагаются в следующей 

последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

176. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке 

указываются все источники, изученные и проанализированные студентом 

при подготовке письменной работы. 

177. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

178. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы 

автора (авторов), полное название книги, место издания, издательство, год 

издания, общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

179. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

180. При необходимости рассматриваемый раздел 

Библиографического списка может дополняться следующими 

подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

141. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

142. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с 

ограниченной ответственностью «МКМ» о проверке конституционности 

пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О 

федеральных органах налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2000. №5. 

143. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

144. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Уголовно-правовые основы противодействия террористическим угрозам» по 

специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» (уровень 

специалитета), специализация «Уголовно-правовая» (квалификация (степень) "юрист") 

адресованы студентам очной и заочной форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда  

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

145. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

146. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

147. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

148. Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

40. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

433. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

434. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

435. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

436. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

437. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

438. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

439. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

440. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

441. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

442. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

443. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

444. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

40.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.253. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.254. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.255. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.256. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.257. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.258. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.259. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

74. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.145. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.146. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.147. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.148. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.325. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.326. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.327. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.328. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.329. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.330. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.331. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.332. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.333. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

75. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.181. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.182. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.183. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.184. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.185. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.38. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.253. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.254. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.255. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.256. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.257. После выбора темы студент в установленный срок обращается 

с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.258. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.259. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.109. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.109. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.110. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.111. Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения 

научных руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При 

необходимости студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или 

на беседу к ее заведующему. 

2.110. Написание ВКР 

2.2.325. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.326. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.327. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.328. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.329. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.330. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.331. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.332. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.333. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.111. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.865. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.866. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.867. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.868. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.869. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.870. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.871. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.872. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.873. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.874. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.875. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.876. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.877. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.878. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.879. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.880. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.881. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки ВКР, 

делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена конкретная 

оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не 

допускается. 

2.3.882. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.883. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.884. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.885. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.886. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций после 

закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.887. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.888. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.39. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.217. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.218. Производственная практика проводится в сроки, 

установленные учебным планом факультета. 

1.219. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.220. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.221.Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.222. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

110. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.181. Руководитель практики составляет календарно-тематический 

план прохождения практики студентов, в котором каждому студенту 

определяется последовательность изучения тем программы практики, 

продолжительность, объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.182. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.183. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.184. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.185. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

111. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.217. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.218. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.219. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.220. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.221. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.222. По окончании практики студент обязан представить на 

кафедру следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

112. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.253. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.254. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.255. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.256. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.257. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.258. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.259. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

289. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо 

автора надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном 

порядке оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

290. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. 

В. и т.д.). 

291. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

292. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

293. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

294. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

295. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

296. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

73. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

74. При оформлении сноски на нормативный акт также в обязательном 

порядке указывается его полное наименование, дата принятия, номер 

документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

73. В разделе правовых актов должно быть указано полное название 

правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции РФ), 

официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то он 

оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

74. Правовые акты Российской Федерации располагаются в следующей 

последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

181. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке 

указываются все источники, изученные и проанализированные студентом 

при подготовке письменной работы. 

182. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

183. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы 

автора (авторов), полное название книги, место издания, издательство, год 

издания, общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

184. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

185. При необходимости рассматриваемый раздел 

Библиографического списка может дополняться следующими 

подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

145. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

146. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с 

ограниченной ответственностью «МКМ» о проверке конституционности 

пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О 

федеральных органах налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2000. №5. 

147. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

148. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Правоохранительная деятельность в сфере обеспечения национальной безопасности» 

по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

(уровень специалитета), специализация «Уголовно-правовая» (квалификация (степень) 

"юрист") адресованы студентам очной и заочной форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда  

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

149. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

150. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

151. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

152. Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

41. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

445. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

446. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

447. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

448. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

449. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

450. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

451. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

452. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

453. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

454. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

455. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

456. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

41.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.260. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.261. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.262. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.263. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.264. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.265. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.266. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

76. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.149. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.150. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.151. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.152. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.334. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.335. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.336. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.337. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.338. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.339. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.340. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.341. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.342. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

77. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.186. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.187. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.188. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.189. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.190. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.39. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.260. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.261. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.262. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.263. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.264. После выбора темы студент в установленный срок обращается 

с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.265. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.266. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.112. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.112. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.113. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.114. Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения 

научных руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При 

необходимости студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или 

на беседу к ее заведующему. 

2.113. Написание ВКР 

2.2.334. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.335. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.336. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.337. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.338. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.339. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.340. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.341. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.342. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.114. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.889. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.890. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.891. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.892. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.893. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.894. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.895. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.896. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.897. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.898. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.899. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.900. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.901. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.902. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.903. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.904. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.905. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки ВКР, 

делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена конкретная 

оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не 

допускается. 

2.3.906. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.907. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.908. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.909. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.910. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций после 

закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.911. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.912. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.40. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.223. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.224. Производственная практика проводится в сроки, 

установленные учебным планом факультета. 

1.225. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.226. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.227.Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.228. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

113. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.186. Руководитель практики составляет календарно-тематический 

план прохождения практики студентов, в котором каждому студенту 

определяется последовательность изучения тем программы практики, 

продолжительность, объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.187. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.188. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.189. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.190. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

114. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.223. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.224. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.225. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.226. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.227. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.228. По окончании практики студент обязан представить на 

кафедру следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

115. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.260. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.261. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.262. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.263. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.264. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.265. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.266. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

297. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо 

автора надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном 

порядке оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

298. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. 

В. и т.д.). 

299. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

300. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

301. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

302. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

303. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

304. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

75. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

76. При оформлении сноски на нормативный акт также в обязательном 

порядке указывается его полное наименование, дата принятия, номер 

документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

75. В разделе правовых актов должно быть указано полное название 

правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции РФ), 

официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то он 

оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

76. Правовые акты Российской Федерации располагаются в следующей 

последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

186. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке 

указываются все источники, изученные и проанализированные студентом 

при подготовке письменной работы. 

187. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

188. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы 

автора (авторов), полное название книги, место издания, издательство, год 

издания, общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

189. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

190. При необходимости рассматриваемый раздел 

Библиографического списка может дополняться следующими 

подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

149. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

150. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с 

ограниченной ответственностью «МКМ» о проверке конституционности 

пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О 

федеральных органах налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2000. №5. 

151. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

152. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Предупреждение (профилактика) криминальных угроз национальной безопасности» 

по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

(уровень специалитета), специализация «Уголовно-правовая» (квалификация (степень) 

"юрист") адресованы студентам очной и заочной форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда  

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

153. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

154. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

155. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

156. Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

42. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

457. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

458. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

459. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

460. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

461. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

462. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

463. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

464. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

465. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

466. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

467. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

468. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

42.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.267. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.268. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.269. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.270. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.271. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.272. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.273. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

78. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.153. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.154. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.155. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.156. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.343. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.344. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.345. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.346. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.347. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.348. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.349. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.350. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.351. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

79. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.191. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.192. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.193. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.194. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.195. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.40. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.267. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.268. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.269. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.270. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.271. После выбора темы студент в установленный срок обращается 

с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.272. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.273. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.115. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.115. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.116. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.117. Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения 

научных руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При 

необходимости студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или 

на беседу к ее заведующему. 

2.116. Написание ВКР 

2.2.343. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.344. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.345. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.346. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.347. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.348. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.349. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.350. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.351. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.117. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.913. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.914. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.915. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.916. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.917. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.918. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.919. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.920. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.921. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.922. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.923. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.924. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.925. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.926. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.927. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.928. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.929. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки ВКР, 

делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена конкретная 

оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не 

допускается. 

2.3.930. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.931. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.932. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.933. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.934. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций после 

закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.935. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.936. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.41. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.229. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.230. Производственная практика проводится в сроки, 

установленные учебным планом факультета. 

1.231. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.232. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.233.Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.234. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

116. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.191. Руководитель практики составляет календарно-тематический 

план прохождения практики студентов, в котором каждому студенту 

определяется последовательность изучения тем программы практики, 

продолжительность, объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.192. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.193. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.194. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.195. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

117. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.229. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.230. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.231. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.232. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.233. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.234. По окончании практики студент обязан представить на 

кафедру следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

118. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.267. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.268. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.269. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.270. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.271. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.272. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.273. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

305. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо 

автора надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном 

порядке оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

306. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. 

В. и т.д.). 

307. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

308. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

309. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

310. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

311. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

312. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

77. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

78. При оформлении сноски на нормативный акт также в обязательном 

порядке указывается его полное наименование, дата принятия, номер 

документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

77. В разделе правовых актов должно быть указано полное название 

правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции РФ), 

официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то он 

оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

78. Правовые акты Российской Федерации располагаются в следующей 

последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

191. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке 

указываются все источники, изученные и проанализированные студентом 

при подготовке письменной работы. 

192. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

193. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы 

автора (авторов), полное название книги, место издания, издательство, год 

издания, общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

194. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

195. При необходимости рассматриваемый раздел 

Библиографического списка может дополняться следующими 

подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

153. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

154. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с 

ограниченной ответственностью «МКМ» о проверке конституционности 

пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О 

федеральных органах налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2000. №5. 

155. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

156. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Преступления против жизни и здоровья» по специальности 40.05.01 «Правовое 

обеспечение национальной безопасности» (уровень специалитета), специализация 

«Уголовно-правовая» (квалификация (степень) "юрист") адресованы студентам очной 

и заочной форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда  

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

157. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

158. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

159. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

160. Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

43. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

469. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

470. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

471. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

472. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

473. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

474. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

475. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

476. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

477. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

478. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

479. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

480. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

43.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.274. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.275. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.276. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.277. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.278. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.279. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.280. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

80. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.157. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.158. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.159. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.160. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.352. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.353. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.354. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.355. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.356. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.357. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.358. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.359. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.360. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

81. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.196. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.197. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.198. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.199. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.200. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.41. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.274. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.275. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.276. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.277. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.278. После выбора темы студент в установленный срок обращается 

с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.279. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.280. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.118. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.118. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.119. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.120. Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения 

научных руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При 

необходимости студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или 

на беседу к ее заведующему. 

2.119. Написание ВКР 

2.2.352. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.353. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.354. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.355. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.356. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.357. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.358. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.359. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.360. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.120. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.937. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.938. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.939. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.940. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.941. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.942. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.943. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.944. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.945. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.946. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.947. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.948. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.949. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.950. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.951. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.952. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.953. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки ВКР, 

делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена конкретная 

оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не 

допускается. 

2.3.954. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.955. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.956. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.957. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.958. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций после 

закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.959. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.960. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.42. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.235. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.236. Производственная практика проводится в сроки, 

установленные учебным планом факультета. 

1.237. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.238. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.239.Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.240. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

119. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.196. Руководитель практики составляет календарно-тематический 

план прохождения практики студентов, в котором каждому студенту 

определяется последовательность изучения тем программы практики, 

продолжительность, объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.197. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.198. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.199. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.200. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

120. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.235. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.236. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.237. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.238. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.239. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.240. По окончании практики студент обязан представить на 

кафедру следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

121. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.274. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.275. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.276. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.277. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.278. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.279. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.280. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

313. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо 

автора надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном 

порядке оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

314. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. 

В. и т.д.). 

315. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

316. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

317. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

318. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

319. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

320. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

79. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

80. При оформлении сноски на нормативный акт также в обязательном 

порядке указывается его полное наименование, дата принятия, номер 

документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

79. В разделе правовых актов должно быть указано полное название 

правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции РФ), 

официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то он 

оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

80. Правовые акты Российской Федерации располагаются в следующей 

последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

196. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке 

указываются все источники, изученные и проанализированные студентом 

при подготовке письменной работы. 

197. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

198. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы 

автора (авторов), полное название книги, место издания, издательство, год 

издания, общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

199. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

200. При необходимости рассматриваемый раздел 

Библиографического списка может дополняться следующими 

подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

157. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

158. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с 

ограниченной ответственностью «МКМ» о проверке конституционности 

пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О 

федеральных органах налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2000. №5. 

159. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

160. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Уголовно-правовые основы защиты экономической безопасности» по специальности 

40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» (уровень специалитета), 

специализация «Уголовно-правовая» (квалификация (степень) "юрист") адресованы 

студентам очной и заочной форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда  

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

161. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

162. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

163. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

164. Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

44. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

481. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

482. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

483. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

484. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

485. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

486. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

487. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

488. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

489. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

490. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

491. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

492. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

44.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.281. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.282. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.283. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.284. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.285. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.286. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.287. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

82. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.161. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.162. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.163. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.164. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.361. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.362. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.363. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.364. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.365. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.366. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.367. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.368. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.369. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

83. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.201. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.202. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.203. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.204. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.205. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.42. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.281. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.282. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.283. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.284. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.285. После выбора темы студент в установленный срок обращается 

с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.286. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.287. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.121. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.121. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.122. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.123. Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения 

научных руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При 

необходимости студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или 

на беседу к ее заведующему. 

2.122. Написание ВКР 

2.2.361. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.362. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.363. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.364. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.365. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.366. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.367. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.368. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.369. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.123. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.961. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.962. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.963. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.964. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.965. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.966. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.967. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.968. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.969. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.970. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.971. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.972. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.973. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.974. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.975. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.976. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.977. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки ВКР, 

делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена конкретная 

оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не 

допускается. 

2.3.978. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.979. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.980. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.981. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.982. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций после 

закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.983. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.984. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.43. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.241. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.242. Производственная практика проводится в сроки, 

установленные учебным планом факультета. 

1.243. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.244. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.245.Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.246. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

122. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.201. Руководитель практики составляет календарно-тематический 

план прохождения практики студентов, в котором каждому студенту 

определяется последовательность изучения тем программы практики, 

продолжительность, объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.202. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.203. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.204. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.205. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

123. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.241. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.242. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.243. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.244. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.245. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.246. По окончании практики студент обязан представить на 

кафедру следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

124. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.281. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.282. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.283. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.284. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.285. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.286. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.287. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

321. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо 

автора надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном 

порядке оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

322. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. 

В. и т.д.). 

323. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

324. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

325. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

326. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

327. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

328. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

81. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

82. При оформлении сноски на нормативный акт также в обязательном 

порядке указывается его полное наименование, дата принятия, номер 

документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

81. В разделе правовых актов должно быть указано полное название 

правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции РФ), 

официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то он 

оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

82. Правовые акты Российской Федерации располагаются в следующей 

последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

201. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке 

указываются все источники, изученные и проанализированные студентом 

при подготовке письменной работы. 

202. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

203. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы 

автора (авторов), полное название книги, место издания, издательство, год 

издания, общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

204. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

205. При необходимости рассматриваемый раздел 

Библиографического списка может дополняться следующими 

подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

161. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

162. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с 

ограниченной ответственностью «МКМ» о проверке конституционности 

пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О 

федеральных органах налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2000. №5. 

163. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

164. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«История России» по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной 

безопасности» (уровень специалитета), специализация «Уголовно-правовая» 

(квалификация (степень) "юрист") адресованы студентам очной и заочной форм 

обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда 

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

165. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

166. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

167. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

168. Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

45. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

493. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

494. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

495. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

496. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

497. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

498. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

499. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

500. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

501. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

502. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

503. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

504. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

45.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.288. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.289. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.290. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.291. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.292. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.293. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.294. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

84. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.165. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.166. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.167. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.168. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.370. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.371. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.372. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.373. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.374. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.375. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.376. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.377. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.378. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

85. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.206. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.207. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.208. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.209. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.210. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.43. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.288. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.289. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.290. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.291. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.292. После выбора темы студент в установленный срок обращается 

с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.293. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.294. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.124. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.124. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.125. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.126. Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения 

научных руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При 

необходимости студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или 

на беседу к ее заведующему. 

2.125. Написание ВКР 

2.2.370. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.371. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.372. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.373. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.374. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.375. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.376. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.377. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.378. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.126. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.985. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.986. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.987. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.988. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.989. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.990. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.991. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.992. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.993. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.994. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.995. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.996. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.997. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.998. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.999. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.1000. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.1001. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки 

ВКР, делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена 

конкретная оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и 

рецензии не допускается. 

2.3.1002. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.1003. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.1004. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.1005. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.1006. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций 

после закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.1007. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.1008. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.44. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.247. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.248. Производственная практика проводится в сроки, 

установленные учебным планом факультета. 

1.249. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.250. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.251.Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.252. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

125. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.206. Руководитель практики составляет календарно-тематический 

план прохождения практики студентов, в котором каждому студенту 

определяется последовательность изучения тем программы практики, 

продолжительность, объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.207. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.208. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.209. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.210. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

126. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.247. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.248. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.249. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.250. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.251. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.252. По окончании практики студент обязан представить на 

кафедру следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

127. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.288. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.289. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.290. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.291. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.292. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.293. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.294. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

329. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо 

автора надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном 

порядке оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

330. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. 

В. и т.д.). 

331. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

332. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

333. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

334. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

335. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

336. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

83. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

84. При оформлении сноски на нормативный акт также в обязательном 

порядке указывается его полное наименование, дата принятия, номер 

документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

83. В разделе правовых актов должно быть указано полное название 

правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции РФ), 

официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то он 

оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

84. Правовые акты Российской Федерации располагаются в следующей 

последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

206. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке 

указываются все источники, изученные и проанализированные студентом 

при подготовке письменной работы. 

207. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

208. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы 

автора (авторов), полное название книги, место издания, издательство, год 

издания, общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

209. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

210. При необходимости рассматриваемый раздел 

Библиографического списка может дополняться следующими 

подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

165. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

166. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с 

ограниченной ответственностью «МКМ» о проверке конституционности 

пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О 

федеральных органах налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2000. №5. 

167. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

168. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Основы военной подготовки» по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (уровень специалитета), специализация «Уголовно-

правовая» (квалификация (степень) "юрист") адресованы студентам очной и заочной 

форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда  

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

169. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

170. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

171. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

172. Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

46. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

505. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

506. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

507. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

508. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

509. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

510. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

511. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

512. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

513. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

514. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

515. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

516. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

46.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.295. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.296. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.297. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.298. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.299. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.300. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.301. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

86. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.169. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.170. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.171. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.172. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.379. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.380. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.381. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.382. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.383. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.384. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.385. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.386. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.387. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

87. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.211. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.212. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.213. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.214. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.215. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.44. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.295. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.296. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.297. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.298. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.299. После выбора темы студент в установленный срок обращается 

с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.300. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.301. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.127. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.127. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.128. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.129. Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения 

научных руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При 

необходимости студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или 

на беседу к ее заведующему. 

2.128. Написание ВКР 

2.2.379. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.380. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.381. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.382. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.383. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.384. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.385. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.386. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.387. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.129. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.1009. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.1010. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.1011. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.1012. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.1013. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.1014. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.1015. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.1016. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.1017. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.1018. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.1019. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.1020. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.1021. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.1022. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.1023. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.1024. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.1025. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки 

ВКР, делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена 

конкретная оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и 

рецензии не допускается. 

2.3.1026. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.1027. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.1028. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.1029. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.1030. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций 

после закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.1031. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.1032. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.45. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.253. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.254. Производственная практика проводится в сроки, 

установленные учебным планом факультета. 

1.255. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.256. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.257.Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.258. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

128. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.211. Руководитель практики составляет календарно-тематический 

план прохождения практики студентов, в котором каждому студенту 

определяется последовательность изучения тем программы практики, 

продолжительность, объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.212. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.213. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.214. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.215. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

129. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.253. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.254. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.255. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.256. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.257. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.258. По окончании практики студент обязан представить на 

кафедру следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

130. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.295. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.296. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.297. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.298. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.299. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.300. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.301. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

337. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо 

автора надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном 

порядке оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

338. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. 

В. и т.д.). 

339. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

340. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

341. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

342. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

343. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

344. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

85. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

86. При оформлении сноски на нормативный акт также в обязательном 

порядке указывается его полное наименование, дата принятия, номер 

документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

85. В разделе правовых актов должно быть указано полное название 

правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции РФ), 

официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то он 

оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

86. Правовые акты Российской Федерации располагаются в следующей 

последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

211. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке 

указываются все источники, изученные и проанализированные студентом 

при подготовке письменной работы. 

212. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

213. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы 

автора (авторов), полное название книги, место издания, издательство, год 

издания, общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

214. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

215. При необходимости рассматриваемый раздел 

Библиографического списка может дополняться следующими 

подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

169. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

170. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с 

ограниченной ответственностью «МКМ» о проверке конституционности 

пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О 

федеральных органах налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2000. №5. 

171. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

172. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Основы российской государственности» по специальности 40.05.01 «Правовое 

обеспечение национальной безопасности» (уровень специалитета), специализация 

«Уголовно-правовая» (квалификация (степень) "юрист") адресованы студентам очной 

и заочной форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда  

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

173. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

174. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

175. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

176. Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

47. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

517. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

518. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

519. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

520. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

521. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

522. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

523. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

524. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

525. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

526. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

527. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

528. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

47.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.302. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.303. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.304. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.305. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.306. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.307. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.308. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

88. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.173. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.174. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.175. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.176. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.388. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.389. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.390. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.391. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.392. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.393. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.394. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.395. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.396. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

89. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.216. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.217. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.218. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.219. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.220. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.45. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.302. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.303. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.304. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.305. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.306. После выбора темы студент в установленный срок обращается 

с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.307. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.308. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.130. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.130. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.131. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.132. Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения 

научных руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При 

необходимости студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или 

на беседу к ее заведующему. 

2.131. Написание ВКР 

2.2.388. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.389. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.390. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.391. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.392. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.393. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.394. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.395. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.396. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.132. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.1033. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.1034. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.1035. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.1036. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.1037. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.1038. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.1039. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.1040. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.1041. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.1042. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.1043. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.1044. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.1045. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.1046. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.1047. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.1048. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.1049. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки 

ВКР, делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена 

конкретная оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и 

рецензии не допускается. 

2.3.1050. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.1051. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.1052. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.1053. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.1054. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций 

после закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.1055. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.1056. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.46. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.259. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.260. Производственная практика проводится в сроки, 

установленные учебным планом факультета. 

1.261. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.262. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.263.Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.264. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

131. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.216. Руководитель практики составляет календарно-тематический 

план прохождения практики студентов, в котором каждому студенту 

определяется последовательность изучения тем программы практики, 

продолжительность, объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.217. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.218. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.219. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.220. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

132. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.259. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.260. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.261. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.262. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.263. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.264. По окончании практики студент обязан представить на 

кафедру следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

133. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.302. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.303. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.304. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.305. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.306. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.307. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.308. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

345. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо 

автора надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном 

порядке оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

346. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. 

В. и т.д.). 

347. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

348. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

349. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

350. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

351. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

352. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

87. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

88. При оформлении сноски на нормативный акт также в обязательном 

порядке указывается его полное наименование, дата принятия, номер 

документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

87. В разделе правовых актов должно быть указано полное название 

правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции РФ), 

официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то он 

оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

88. Правовые акты Российской Федерации располагаются в следующей 

последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

216. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке 

указываются все источники, изученные и проанализированные студентом 

при подготовке письменной работы. 

217. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

218. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы 

автора (авторов), полное название книги, место издания, издательство, год 

издания, общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

219. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

220. При необходимости рассматриваемый раздел 

Библиографического списка может дополняться следующими 

подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

173. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

174. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с 

ограниченной ответственностью «МКМ» о проверке конституционности 

пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О 

федеральных органах налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2000. №5. 

175. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

176. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Административное право» по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (уровень специалитета), специализация «Уголовно-

правовая» (квалификация (степень) "юрист") адресованы студентам очной и заочной 

форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда 

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

177. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

178. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

179. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

180. Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

48. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

529. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

530. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

531. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

532. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

533. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

534. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

535. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

536. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

537. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

538. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

539. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

540. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

48.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.309. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.310. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.311. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.312. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.313. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.314. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.315. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

90. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.177. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.178. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.179. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.180. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.397. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.398. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.399. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.400. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.401. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.402. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.403. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.404. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.405. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

91. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.221. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.222. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.223. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.224. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.225. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.46. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.309. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.310. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.311. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.312. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.313. После выбора темы студент в установленный срок обращается 

с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.314. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.315. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.133. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.133. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.134. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.135. Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения 

научных руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При 

необходимости студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или 

на беседу к ее заведующему. 

2.134. Написание ВКР 

2.2.397. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.398. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.399. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.400. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.401. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.402. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.403. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.404. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.405. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.135. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.1057. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.1058. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.1059. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.1060. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.1061. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.1062. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.1063. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.1064. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.1065. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.1066. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.1067. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.1068. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.1069. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.1070. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.1071. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.1072. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.1073. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки 

ВКР, делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена 

конкретная оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и 

рецензии не допускается. 

2.3.1074. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.1075. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.1076. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.1077. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.1078. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций 

после закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.1079. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.1080. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.47. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.265. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.266. Производственная практика проводится в сроки, 

установленные учебным планом факультета. 

1.267. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.268. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.269.Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.270. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

134. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.221. Руководитель практики составляет календарно-тематический 

план прохождения практики студентов, в котором каждому студенту 

определяется последовательность изучения тем программы практики, 

продолжительность, объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.222. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.223. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.224. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.225. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

135. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.265. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.266. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.267. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.268. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.269. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.270. По окончании практики студент обязан представить на 

кафедру следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

136. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.309. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.310. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.311. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.312. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.313. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.314. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.315. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

353. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо 

автора надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном 

порядке оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

354. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. 

В. и т.д.). 

355. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

356. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

357. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

358. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

359. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

360. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

89. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

90. При оформлении сноски на нормативный акт также в обязательном 

порядке указывается его полное наименование, дата принятия, номер 

документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

89. В разделе правовых актов должно быть указано полное название 

правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции РФ), 

официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то он 

оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

90. Правовые акты Российской Федерации располагаются в следующей 

последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

221. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке 

указываются все источники, изученные и проанализированные студентом 

при подготовке письменной работы. 

222. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

223. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы 

автора (авторов), полное название книги, место издания, издательство, год 

издания, общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

224. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

225. При необходимости рассматриваемый раздел 

Библиографического списка может дополняться следующими 

подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

177. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

178. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с 

ограниченной ответственностью «МКМ» о проверке конституционности 

пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О 

федеральных органах налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2000. №5. 

179. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

180. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Правовая статистика» по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (уровень специалитета), специализация «Уголовно-

правовая» (квалификация (степень) "юрист") адресованы студентам очной и заочной 

форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда  

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

181. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

182. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

183. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

184. Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

49. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

541. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

542. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

543. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

544. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

545. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

546. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

547. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

548. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

549. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

550. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

551. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

552. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

49.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.316. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.317. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.318. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.319. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.320. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.321. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.322. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

92. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.181. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.182. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.183. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.184. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.406. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.407. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.408. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.409. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.410. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.411. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.412. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.413. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.414. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

93. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.226. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.227. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.228. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.229. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.230. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.47. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.316. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.317. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.318. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.319. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.320. После выбора темы студент в установленный срок обращается 

с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.321. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.322. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.136. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.136. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.137. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.138. Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения 

научных руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При 

необходимости студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или 

на беседу к ее заведующему. 

2.137. Написание ВКР 

2.2.406. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.407. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.408. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.409. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.410. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.411. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.412. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.413. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.414. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.138. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.1081. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.1082. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.1083. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.1084. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.1085. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.1086. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.1087. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.1088. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.1089. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.1090. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.1091. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.1092. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.1093. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.1094. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.1095. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.1096. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.1097. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки 

ВКР, делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена 

конкретная оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и 

рецензии не допускается. 

2.3.1098. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.1099. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.1100. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.1101. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.1102. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций 

после закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.1103. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.1104. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.48. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.271. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.272. Производственная практика проводится в сроки, 

установленные учебным планом факультета. 

1.273. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.274. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.275.Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.276. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

137. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.226. Руководитель практики составляет календарно-тематический 

план прохождения практики студентов, в котором каждому студенту 

определяется последовательность изучения тем программы практики, 

продолжительность, объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.227. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.228. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.229. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.230. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

138. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.271. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.272. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.273. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.274. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.275. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.276. По окончании практики студент обязан представить на 

кафедру следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

139. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.316. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.317. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.318. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.319. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.320. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.321. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.322. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

361. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо 

автора надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном 

порядке оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

362. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. 

В. и т.д.). 

363. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

364. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

365. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

366. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

367. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

368. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

91. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

92. При оформлении сноски на нормативный акт также в обязательном 

порядке указывается его полное наименование, дата принятия, номер 

документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

91. В разделе правовых актов должно быть указано полное название 

правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции РФ), 

официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то он 

оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

92. Правовые акты Российской Федерации располагаются в следующей 

последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

226. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке 

указываются все источники, изученные и проанализированные студентом 

при подготовке письменной работы. 

227. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

228. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы 

автора (авторов), полное название книги, место издания, издательство, год 

издания, общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

229. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

230. При необходимости рассматриваемый раздел 

Библиографического списка может дополняться следующими 

подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

181. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

182. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с 

ограниченной ответственностью «МКМ» о проверке конституционности 

пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О 

федеральных органах налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2000. №5. 

183. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

184. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Основы оперативно-розыскной деятельности» по специальности 40.05.01 «Правовое 

обеспечение национальной безопасности» (уровень специалитета), специализация 

«Уголовно-правовая» (квалификация (степень) "юрист") адресованы студентам очной 

и заочной форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда  

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

185. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

186. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

187. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

188. Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

50. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

553. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

554. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

555. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

556. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

557. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

558. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

559. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

560. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

561. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

562. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

563. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

564. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

50.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.323. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.324. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.325. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.326. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.327. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.328. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.329. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

94. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.185. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.186. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.187. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.188. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.415. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.416. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.417. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.418. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.419. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.420. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.421. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.422. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.423. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

95. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.231. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.232. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.233. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.234. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.235. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.48. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.323. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.324. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.325. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.326. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.327. После выбора темы студент в установленный срок обращается 

с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.328. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.329. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.139. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.139. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.140. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.141. Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения 

научных руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При 

необходимости студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или 

на беседу к ее заведующему. 

2.140. Написание ВКР 

2.2.415. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.416. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.417. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.418. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.419. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.420. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.421. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.422. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.423. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.141. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.1105. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.1106. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.1107. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.1108. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.1109. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.1110. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.1111. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.1112. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.1113. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.1114. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.1115. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.1116. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.1117. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.1118. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.1119. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.1120. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.1121. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки 

ВКР, делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена 

конкретная оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и 

рецензии не допускается. 

2.3.1122. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.1123. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.1124. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.1125. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.1126. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций 

после закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.1127. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.1128. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.49. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.277. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.278. Производственная практика проводится в сроки, 

установленные учебным планом факультета. 

1.279. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.280. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.281.Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.282. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

140. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.231. Руководитель практики составляет календарно-тематический 

план прохождения практики студентов, в котором каждому студенту 

определяется последовательность изучения тем программы практики, 

продолжительность, объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.232. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.233. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.234. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.235. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

141. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.277. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.278. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.279. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.280. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.281. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.282. По окончании практики студент обязан представить на 

кафедру следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

142. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.323. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.324. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.325. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.326. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.327. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.328. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.329. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

369. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо 

автора надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном 

порядке оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

370. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. 

В. и т.д.). 

371. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

372. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

373. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

374. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

375. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

376. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

93. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

94. При оформлении сноски на нормативный акт также в обязательном 

порядке указывается его полное наименование, дата принятия, номер 

документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

93. В разделе правовых актов должно быть указано полное название 

правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции РФ), 

официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то он 

оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

94. Правовые акты Российской Федерации располагаются в следующей 

последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

231. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке 

указываются все источники, изученные и проанализированные студентом 

при подготовке письменной работы. 

232. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

233. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы 

автора (авторов), полное название книги, место издания, издательство, год 

издания, общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

234. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

235. При необходимости рассматриваемый раздел 

Библиографического списка может дополняться следующими 

подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

185. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

186. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с 

ограниченной ответственностью «МКМ» о проверке конституционности 

пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О 

федеральных органах налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2000. №5. 

187. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

188. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Основы служебной деятельности органов обеспечения государственной безопасности 

и правопорядка» по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной 

безопасности» (уровень специалитета), специализация «Уголовно-правовая» 

(квалификация (степень) "юрист") адресованы студентам очной и заочной форм 

обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда  

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

189. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

190. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

191. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

192. Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

51. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

565. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

566. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

567. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

568. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

569. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

570. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

571. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

572. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

573. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

574. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

575. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

576. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

51.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.330. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.331. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.332. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.333. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.334. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.335. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.336. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

96. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.189. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.190. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.191. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.192. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.424. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.425. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.426. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.427. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.428. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.429. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.430. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.431. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.432. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

97. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.236. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.237. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.238. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.239. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.240. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.49. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.330. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.331. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.332. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.333. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.334. После выбора темы студент в установленный срок обращается 

с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.335. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.336. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.142. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.142. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.143. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.144. Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения 

научных руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При 

необходимости студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или 

на беседу к ее заведующему. 

2.143. Написание ВКР 

2.2.424. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.425. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.426. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.427. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.428. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.429. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.430. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.431. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.432. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.144. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.1129. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.1130. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.1131. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.1132. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.1133. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.1134. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.1135. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.1136. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.1137. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.1138. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.1139. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.1140. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.1141. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.1142. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.1143. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.1144. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.1145. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки 

ВКР, делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена 

конкретная оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и 

рецензии не допускается. 

2.3.1146. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.1147. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.1148. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.1149. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.1150. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций 

после закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.1151. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.1152. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.50. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.283. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.284. Производственная практика проводится в сроки, 

установленные учебным планом факультета. 

1.285. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.286. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.287.Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.288. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

143. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.236. Руководитель практики составляет календарно-тематический 

план прохождения практики студентов, в котором каждому студенту 

определяется последовательность изучения тем программы практики, 

продолжительность, объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.237. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.238. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.239. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.240. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

144. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.283. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.284. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.285. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.286. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.287. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.288. По окончании практики студент обязан представить на 

кафедру следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

145. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.330. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.331. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.332. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.333. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.334. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.335. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.336. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

377. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо 

автора надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном 

порядке оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

378. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. 

В. и т.д.). 

379. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

380. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

381. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

382. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

383. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

384. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

95. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

96. При оформлении сноски на нормативный акт также в обязательном 

порядке указывается его полное наименование, дата принятия, номер 

документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

95. В разделе правовых актов должно быть указано полное название 

правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции РФ), 

официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то он 

оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

96. Правовые акты Российской Федерации располагаются в следующей 

последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

236. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке 

указываются все источники, изученные и проанализированные студентом 

при подготовке письменной работы. 

237. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

238. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы 

автора (авторов), полное название книги, место издания, издательство, год 

издания, общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

239. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

240. При необходимости рассматриваемый раздел 

Библиографического списка может дополняться следующими 

подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

189. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

190. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с 

ограниченной ответственностью «МКМ» о проверке конституционности 

пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О 

федеральных органах налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2000. №5. 

191. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

192. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Международная безопасность и проблемы терроризма» по специальности 40.05.01 

«Правовое обеспечение национальной безопасности» (уровень специалитета), 

специализация «Уголовно-правовая» (квалификация (степень) "юрист") адресованы 

студентам очной и заочной форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда  

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

193. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

194. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

195. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

196. Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

52. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

577. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

578. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

579. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

580. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

581. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

582. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

583. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

584. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

585. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

586. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

587. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

588. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

52.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.337. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.338. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.339. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.340. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.341. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.342. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.343. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

98. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.193. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.194. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.195. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.196. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.433. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.434. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.435. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.436. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.437. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.438. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.439. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.440. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.441. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

99. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.241. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.242. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.243. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.244. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.245. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.50. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.337. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.338. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.339. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.340. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.341. После выбора темы студент в установленный срок обращается 

с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.342. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.343. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.145. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.145. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.146. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.147. Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения 

научных руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При 

необходимости студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или 

на беседу к ее заведующему. 

2.146. Написание ВКР 

2.2.433. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.434. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.435. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.436. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.437. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.438. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.439. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.440. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.441. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.147. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.1153. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.1154. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.1155. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.1156. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.1157. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.1158. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.1159. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.1160. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.1161. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.1162. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.1163. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.1164. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.1165. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.1166. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.1167. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.1168. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.1169. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки 

ВКР, делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена 

конкретная оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и 

рецензии не допускается. 

2.3.1170. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.1171. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.1172. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.1173. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.1174. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций 

после закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.1175. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.1176. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.51. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.289. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.290. Производственная практика проводится в сроки, 

установленные учебным планом факультета. 

1.291. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.292. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.293.Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.294. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

146. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.241. Руководитель практики составляет календарно-тематический 

план прохождения практики студентов, в котором каждому студенту 

определяется последовательность изучения тем программы практики, 

продолжительность, объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.242. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.243. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.244. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.245. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

147. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.289. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.290. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.291. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.292. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.293. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.294. По окончании практики студент обязан представить на 

кафедру следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

148. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.337. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.338. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.339. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.340. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.341. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.342. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.343. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

385. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо 

автора надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном 

порядке оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

386. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. 

В. и т.д.). 

387. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

388. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

389. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

390. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

391. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

392. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

97. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

98. При оформлении сноски на нормативный акт также в обязательном 

порядке указывается его полное наименование, дата принятия, номер 

документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

97. В разделе правовых актов должно быть указано полное название 

правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции РФ), 

официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то он 

оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

98. Правовые акты Российской Федерации располагаются в следующей 

последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

241. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке 

указываются все источники, изученные и проанализированные студентом 

при подготовке письменной работы. 

242. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

243. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы 

автора (авторов), полное название книги, место издания, издательство, год 

издания, общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

244. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

245. При необходимости рассматриваемый раздел 

Библиографического списка может дополняться следующими 

подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

193. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

194. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с 

ограниченной ответственностью «МКМ» о проверке конституционности 

пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О 

федеральных органах налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2000. №5. 

195. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

196. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Процессуальные акты по уголовным делам» по специальности 40.05.01 «Правовое 

обеспечение национальной безопасности» (уровень специалитета), специализация 

«Уголовно-правовая» (квалификация (степень) "юрист") адресованы студентам очной 

и заочной форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда  

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

197. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

198. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

199. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

200. Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

53. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

589. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

590. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

591. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

592. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

593. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

594. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

595. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

596. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

597. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

598. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

599. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

600. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

53.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.344. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.345. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.346. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.347. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.348. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.349. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.350. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

100. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.197. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.198. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.199. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.200. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.442. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.443. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.444. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.445. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.446. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.447. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.448. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.449. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.450. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

101. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.246. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.247. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.248. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.249. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.250. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.51. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.344. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.345. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.346. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.347. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.348. После выбора темы студент в установленный срок обращается 

с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.349. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.350. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.148. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.148. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.149. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.150. Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения 

научных руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При 

необходимости студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или 

на беседу к ее заведующему. 

2.149. Написание ВКР 

2.2.442. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.443. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.444. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.445. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.446. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.447. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.448. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.449. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.450. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.150. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.1177. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.1178. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.1179. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.1180. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.1181. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.1182. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.1183. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.1184. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.1185. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.1186. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.1187. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.1188. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.1189. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.1190. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.1191. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.1192. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.1193. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки 

ВКР, делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена 

конкретная оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и 

рецензии не допускается. 

2.3.1194. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.1195. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.1196. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.1197. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.1198. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций 

после закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.1199. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.1200. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.52. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.295. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.296. Производственная практика проводится в сроки, 

установленные учебным планом факультета. 

1.297. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.298. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.299.Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.300. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

149. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.246. Руководитель практики составляет календарно-тематический 

план прохождения практики студентов, в котором каждому студенту 

определяется последовательность изучения тем программы практики, 

продолжительность, объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.247. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.248. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.249. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.250. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

150. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.295. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.296. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.297. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.298. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.299. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.300. По окончании практики студент обязан представить на 

кафедру следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

151. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.344. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.345. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.346. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.347. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.348. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.349. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.350. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

393. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо 

автора надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном 

порядке оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

394. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. 

В. и т.д.). 

395. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

396. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

397. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

398. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

399. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

400. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

99. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

100. При оформлении сноски на нормативный акт также в 

обязательном порядке указывается его полное наименование, дата принятия, 

номер документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

99. В разделе правовых актов должно быть указано полное название 

правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции РФ), 

официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то он 

оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

100. Правовые акты Российской Федерации располагаются в 

следующей последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

246. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке 

указываются все источники, изученные и проанализированные студентом 

при подготовке письменной работы. 

247. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

248. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы 

автора (авторов), полное название книги, место издания, издательство, год 

издания, общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

249. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

250. При необходимости рассматриваемый раздел 

Библиографического списка может дополняться следующими 

подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

197. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

198. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с 

ограниченной ответственностью «МКМ» о проверке конституционности 

пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О 

федеральных органах налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2000. №5. 

199. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

200. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Теоретические и практические вопросы противодействия коррупции» по 

специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» (уровень 

специалитета), специализация «Уголовно-правовая» (квалификация (степень) "юрист") 

адресованы студентам очной и заочной форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда  

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

201. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

202. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

203. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

204. Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

54. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

601. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

602. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

603. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

604. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

605. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

606. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

607. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

608. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

609. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

610. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

611. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

612. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

54.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.351. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.352. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.353. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.354. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.355. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.356. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.357. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

102. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.201. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.202. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.203. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.204. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.451. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.452. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.453. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.454. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.455. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.456. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.457. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.458. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.459. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

103. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.251. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.252. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.253. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.254. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.255. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.52. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.351. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.352. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.353. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.354. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.355. После выбора темы студент в установленный срок обращается 

с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.356. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.357. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.151. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.151. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.152. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.153. Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения 

научных руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При 

необходимости студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или 

на беседу к ее заведующему. 

2.152. Написание ВКР 

2.2.451. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.452. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.453. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.454. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.455. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.456. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.457. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.458. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.459. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.153. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.1201. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.1202. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.1203. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.1204. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.1205. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.1206. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.1207. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.1208. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.1209. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.1210. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.1211. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.1212. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.1213. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.1214. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.1215. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.1216. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.1217. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки 

ВКР, делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена 

конкретная оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и 

рецензии не допускается. 

2.3.1218. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.1219. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.1220. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.1221. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.1222. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций 

после закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.1223. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.1224. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.53. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.301. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.302. Производственная практика проводится в сроки, 

установленные учебным планом факультета. 

1.303. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.304. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.305.Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.306. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

152. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.251. Руководитель практики составляет календарно-тематический 

план прохождения практики студентов, в котором каждому студенту 

определяется последовательность изучения тем программы практики, 

продолжительность, объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.252. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.253. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.254. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.255. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

153. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.301. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.302. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.303. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.304. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.305. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.306. По окончании практики студент обязан представить на 

кафедру следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

154. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.351. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.352. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.353. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.354. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.355. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.356. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.357. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

401. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо 

автора надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном 

порядке оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

402. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. 

В. и т.д.). 

403. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

404. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

405. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

406. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

407. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

408. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

101. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

102. При оформлении сноски на нормативный акт также в 

обязательном порядке указывается его полное наименование, дата принятия, 

номер документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

101. В разделе правовых актов должно быть указано полное 

название правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции 

РФ), официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то 

он оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

102. Правовые акты Российской Федерации располагаются в 

следующей последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

251. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке 

указываются все источники, изученные и проанализированные студентом 

при подготовке письменной работы. 

252. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

253. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы 

автора (авторов), полное название книги, место издания, издательство, год 

издания, общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

254. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

255. При необходимости рассматриваемый раздел 

Библиографического списка может дополняться следующими 

подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

201. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

202. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с 

ограниченной ответственностью «МКМ» о проверке конституционности 

пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О 

федеральных органах налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2000. №5. 

203. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

204. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Юридическая конфликтология» по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (уровень специалитета), специализация «Уголовно-

правовая» (квалификация (степень) "юрист") адресованы студентам очной и заочной 

форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда  

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

205. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

206. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

207. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

208. Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

55. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

613. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

614. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

615. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

616. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

617. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

618. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

619. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

620. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

621. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

622. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

623. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

624. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

55.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.358. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.359. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.360. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.361. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.362. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.363. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.364. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

104. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.205. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.206. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.207. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.208. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.460. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.461. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.462. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.463. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.464. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.465. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.466. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.467. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.468. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

105. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.256. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.257. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.258. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.259. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.260. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.53. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.358. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.359. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.360. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.361. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.362. После выбора темы студент в установленный срок обращается 

с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.363. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.364. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.154. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.154. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.155. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.156. Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения 

научных руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При 

необходимости студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или 

на беседу к ее заведующему. 

2.155. Написание ВКР 

2.2.460. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.461. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.462. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.463. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.464. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.465. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.466. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.467. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.468. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.156. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.1225. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.1226. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.1227. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.1228. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.1229. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.1230. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.1231. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.1232. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.1233. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.1234. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.1235. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.1236. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.1237. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.1238. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.1239. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.1240. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.1241. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки 

ВКР, делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена 

конкретная оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и 

рецензии не допускается. 

2.3.1242. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.1243. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.1244. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.1245. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.1246. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций 

после закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.1247. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.1248. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.54. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.307. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.308. Производственная практика проводится в сроки, 

установленные учебным планом факультета. 

1.309. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.310. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.311.Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.312. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

155. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.256. Руководитель практики составляет календарно-тематический 

план прохождения практики студентов, в котором каждому студенту 

определяется последовательность изучения тем программы практики, 

продолжительность, объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.257. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.258. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.259. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.260. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

156. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.307. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.308. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.309. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.310. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.311. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.312. По окончании практики студент обязан представить на 

кафедру следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

157. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.358. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.359. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.360. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.361. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.362. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.363. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.364. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

409. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо 

автора надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном 

порядке оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

410. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. 

В. и т.д.). 

411. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

412. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

413. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

414. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

415. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

416. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

103. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

104. При оформлении сноски на нормативный акт также в 

обязательном порядке указывается его полное наименование, дата принятия, 

номер документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

103. В разделе правовых актов должно быть указано полное 

название правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции 

РФ), официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то 

он оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

104. Правовые акты Российской Федерации располагаются в 

следующей последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

256. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке 

указываются все источники, изученные и проанализированные студентом 

при подготовке письменной работы. 

257. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

258. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы 

автора (авторов), полное название книги, место издания, издательство, год 

издания, общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

259. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

260. При необходимости рассматриваемый раздел 

Библиографического списка может дополняться следующими 

подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

205. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

206. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с 

ограниченной ответственностью «МКМ» о проверке конституционности 

пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О 

федеральных органах налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2000. №5. 

207. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

208. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Прокурорский надзор» по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (уровень специалитета), специализация «Уголовно-

правовая» (квалификация (степень) "юрист") адресованы студентам очной и заочной 

форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда 

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

209. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

210. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

211. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

212. Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

56. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

625. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

626. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

627. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

628. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

629. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

630. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

631. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

632. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

633. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

634. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

635. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

636. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

56.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.365. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.366. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.367. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.368. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.369. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.370. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.371. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

106. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.209. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.210. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.211. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.212. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.469. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.470. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.471. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.472. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.473. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.474. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.475. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.476. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.477. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

107. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.261. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.262. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.263. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.264. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.265. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.54. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.365. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.366. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.367. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.368. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.369. После выбора темы студент в установленный срок обращается 

с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.370. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.371. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.157. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.157. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.158. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.159. Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения 

научных руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При 

необходимости студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или 

на беседу к ее заведующему. 

2.158. Написание ВКР 

2.2.469. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.470. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.471. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.472. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.473. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.474. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.475. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.476. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.477. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.159. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.1249. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.1250. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.1251. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.1252. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.1253. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.1254. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.1255. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.1256. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.1257. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.1258. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.1259. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.1260. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.1261. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.1262. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.1263. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.1264. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.1265. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки 

ВКР, делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена 

конкретная оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и 

рецензии не допускается. 

2.3.1266. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.1267. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.1268. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.1269. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.1270. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций 

после закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.1271. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.1272. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.55. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.313. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.314. Производственная практика проводится в сроки, 

установленные учебным планом факультета. 

1.315. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.316. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.317.Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.318. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

158. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.261. Руководитель практики составляет календарно-тематический 

план прохождения практики студентов, в котором каждому студенту 

определяется последовательность изучения тем программы практики, 

продолжительность, объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.262. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.263. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.264. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.265. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

159. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.313. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.314. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.315. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.316. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.317. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.318. По окончании практики студент обязан представить на 

кафедру следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

160. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.365. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.366. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.367. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.368. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.369. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.370. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.371. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

417. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо 

автора надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном 

порядке оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

418. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. 

В. и т.д.). 

419. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

420. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

421. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

422. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

423. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

424. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

105. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

106. При оформлении сноски на нормативный акт также в 

обязательном порядке указывается его полное наименование, дата принятия, 

номер документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

105. В разделе правовых актов должно быть указано полное 

название правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции 

РФ), официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то 

он оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

106. Правовые акты Российской Федерации располагаются в 

следующей последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

261. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке 

указываются все источники, изученные и проанализированные студентом 

при подготовке письменной работы. 

262. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

263. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы 

автора (авторов), полное название книги, место издания, издательство, год 

издания, общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

264. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

265. При необходимости рассматриваемый раздел 

Библиографического списка может дополняться следующими 

подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

209. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

210. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с 

ограниченной ответственностью «МКМ» о проверке конституционности 

пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О 

федеральных органах налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2000. №5. 

211. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

212. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Уголовно-исполнительное право» по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (уровень специалитета), специализация «Уголовно-

правовая» (квалификация (степень) "юрист") адресованы студентам очной и заочной 

форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда  

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

213. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

214. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

215. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

216. Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

57. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

637. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

638. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

639. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

640. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

641. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

642. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

643. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

644. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

645. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

646. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

647. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

648. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

57.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.372. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.373. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.374. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.375. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.376. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.377. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.378. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

108. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.213. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.214. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.215. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.216. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.478. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.479. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.480. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.481. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.482. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.483. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.484. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.485. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.486. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

109. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.266. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.267. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.268. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.269. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.270. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.55. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.372. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.373. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.374. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.375. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.376. После выбора темы студент в установленный срок обращается 

с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.377. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.378. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.160. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.160. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.161. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.162. Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения 

научных руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При 

необходимости студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или 

на беседу к ее заведующему. 

2.161. Написание ВКР 

2.2.478. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.479. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.480. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.481. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.482. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.483. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.484. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.485. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.486. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.162. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.1273. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.1274. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.1275. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.1276. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.1277. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.1278. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.1279. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.1280. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.1281. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.1282. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.1283. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.1284. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.1285. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.1286. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.1287. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.1288. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.1289. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки 

ВКР, делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена 

конкретная оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и 

рецензии не допускается. 

2.3.1290. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.1291. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.1292. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.1293. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.1294. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций 

после закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.1295. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.1296. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.56. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.319. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.320. Производственная практика проводится в сроки, 

установленные учебным планом факультета. 

1.321. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.322. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.323.Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.324. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

161. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.266. Руководитель практики составляет календарно-тематический 

план прохождения практики студентов, в котором каждому студенту 

определяется последовательность изучения тем программы практики, 

продолжительность, объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.267. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.268. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.269. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.270. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

162. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.319. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.320. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.321. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.322. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.323. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.324. По окончании практики студент обязан представить на 

кафедру следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

163. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.372. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.373. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.374. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.375. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.376. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.377. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.378. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

425. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо 

автора надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном 

порядке оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

426. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. 

В. и т.д.). 

427. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

428. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

429. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

430. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

431. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

432. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

107. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

108. При оформлении сноски на нормативный акт также в 

обязательном порядке указывается его полное наименование, дата принятия, 

номер документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

107. В разделе правовых актов должно быть указано полное 

название правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции 

РФ), официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то 

он оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

108. Правовые акты Российской Федерации располагаются в 

следующей последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

266. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке 

указываются все источники, изученные и проанализированные студентом 

при подготовке письменной работы. 

267. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

268. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы 

автора (авторов), полное название книги, место издания, издательство, год 

издания, общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

269. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

270. При необходимости рассматриваемый раздел 

Библиографического списка может дополняться следующими 

подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

213. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

214. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с 

ограниченной ответственностью «МКМ» о проверке конституционности 

пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О 

федеральных органах налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2000. №5. 

215. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

216. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» по специальности 

40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» (уровень специалитета), 

специализация «Уголовно-правовая» (квалификация (степень) "юрист") адресованы 

студентам очной и заочной форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда  

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

217. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

218. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

219. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

220. Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

58. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

649. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

650. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

651. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

652. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

653. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

654. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

655. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

656. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

657. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

658. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

659. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

660. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

58.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.379. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.380. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.381. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.382. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.383. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.384. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.385. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

110. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.217. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.218. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.219. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.220. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.487. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.488. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.489. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.490. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.491. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.492. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.493. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.494. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.495. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

111. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.271. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.272. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.273. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.274. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.275. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.56. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.379. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.380. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.381. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.382. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.383. После выбора темы студент в установленный срок обращается 

с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.384. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.385. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.163. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.163. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.164. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.165. Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения 

научных руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При 

необходимости студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или 

на беседу к ее заведующему. 

2.164. Написание ВКР 

2.2.487. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.488. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.489. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.490. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.491. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.492. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.493. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.494. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.495. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.165. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.1297. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.1298. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.1299. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.1300. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.1301. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.1302. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.1303. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.1304. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.1305. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.1306. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.1307. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.1308. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.1309. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.1310. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.1311. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.1312. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.1313. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки 

ВКР, делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена 

конкретная оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и 

рецензии не допускается. 

2.3.1314. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.1315. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.1316. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.1317. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.1318. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций 

после закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.1319. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.1320. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.57. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.325. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.326. Производственная практика проводится в сроки, 

установленные учебным планом факультета. 

1.327. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.328. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.329.Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.330. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

164. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.271. Руководитель практики составляет календарно-тематический 

план прохождения практики студентов, в котором каждому студенту 

определяется последовательность изучения тем программы практики, 

продолжительность, объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.272. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.273. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.274. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.275. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

165. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.325. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.326. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.327. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.328. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.329. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.330. По окончании практики студент обязан представить на 

кафедру следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

166. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.379. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.380. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.381. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.382. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.383. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.384. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.385. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

433. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо 

автора надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном 

порядке оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

434. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. 

В. и т.д.). 

435. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

436. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

437. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

438. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

439. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

440. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

109. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

110. При оформлении сноски на нормативный акт также в 

обязательном порядке указывается его полное наименование, дата принятия, 

номер документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

109. В разделе правовых актов должно быть указано полное 

название правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции 

РФ), официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то 

он оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

110. Правовые акты Российской Федерации располагаются в 

следующей последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

271. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке 

указываются все источники, изученные и проанализированные студентом 

при подготовке письменной работы. 

272. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

273. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы 

автора (авторов), полное название книги, место издания, издательство, год 

издания, общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

274. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

275. При необходимости рассматриваемый раздел 

Библиографического списка может дополняться следующими 

подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

217. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

218. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с 

ограниченной ответственностью «МКМ» о проверке конституционности 

пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О 

федеральных органах налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2000. №5. 

219. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

220. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Пенитенциарная безопасность» по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (уровень специалитета), специализация «Уголовно-

правовая» (квалификация (степень) "юрист") адресованы студентам очной и заочной 

форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда  

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

221. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

222. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

223. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

224. Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

59. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

661. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

662. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

663. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

664. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

665. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

666. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

667. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

668. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

669. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

670. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

671. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

672. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

59.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.386. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.387. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.388. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.389. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.390. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.391. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.392. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

112. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.221. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.222. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.223. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.224. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.496. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.497. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.498. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.499. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.500. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.501. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.502. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.503. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.504. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

113. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.276. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.277. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.278. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.279. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.280. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.57. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.386. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.387. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.388. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.389. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.390. После выбора темы студент в установленный срок обращается 

с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.391. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.392. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.166. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.166. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.167. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.168. Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения 

научных руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При 

необходимости студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или 

на беседу к ее заведующему. 

2.167. Написание ВКР 

2.2.496. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.497. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.498. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.499. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.500. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.501. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.502. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.503. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.504. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.168. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.1321. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.1322. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.1323. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.1324. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.1325. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.1326. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.1327. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.1328. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.1329. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.1330. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.1331. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.1332. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.1333. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.1334. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.1335. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.1336. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.1337. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки 

ВКР, делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена 

конкретная оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и 

рецензии не допускается. 

2.3.1338. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.1339. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.1340. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.1341. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.1342. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций 

после закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.1343. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.1344. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.58. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.331. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.332. Производственная практика проводится в сроки, 

установленные учебным планом факультета. 

1.333. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.334. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.335.Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.336. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

167. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.276. Руководитель практики составляет календарно-тематический 

план прохождения практики студентов, в котором каждому студенту 

определяется последовательность изучения тем программы практики, 

продолжительность, объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.277. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.278. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.279. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.280. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

168. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.331. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.332. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.333. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.334. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.335. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.336. По окончании практики студент обязан представить на 

кафедру следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

169. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.386. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.387. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.388. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.389. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.390. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.391. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.392. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

441. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо 

автора надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном 

порядке оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

442. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. 

В. и т.д.). 

443. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

444. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

445. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

446. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

447. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

448. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

111. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

112. При оформлении сноски на нормативный акт также в 

обязательном порядке указывается его полное наименование, дата принятия, 

номер документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

111. В разделе правовых актов должно быть указано полное 

название правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции 

РФ), официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то 

он оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

112. Правовые акты Российской Федерации располагаются в 

следующей последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

276. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке 

указываются все источники, изученные и проанализированные студентом 

при подготовке письменной работы. 

277. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

278. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы 

автора (авторов), полное название книги, место издания, издательство, год 

издания, общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

279. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

280. При необходимости рассматриваемый раздел 

Библиографического списка может дополняться следующими 

подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

221. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

222. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с 

ограниченной ответственностью «МКМ» о проверке конституционности 

пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О 

федеральных органах налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2000. №5. 

223. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

224. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Чеченская традиционная культура и этика» по специальности 40.05.01 «Правовое 

обеспечение национальной безопасности» (уровень специалитета), специализация 

«Уголовно-правовая» (квалификация (степень) "юрист") адресованы студентам очной 

и заочной форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда 

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

225. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

226. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

227. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

228. Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

60. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

673. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

674. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

675. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

676. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

677. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

678. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

679. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

680. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

681. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

682. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

683. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

684. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

60.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.393. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.394. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.395. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.396. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.397. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.398. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.399. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

114. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.225. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.226. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.227. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.228. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.505. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.506. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.507. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.508. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.509. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.510. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.511. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.512. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.513. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

115. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.281. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.282. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.283. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.284. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.285. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.58. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.393. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.394. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.395. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.396. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.397. После выбора темы студент в установленный срок обращается 

с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.398. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.399. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.169. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.169. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.170. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.171. Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения 

научных руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При 

необходимости студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или 

на беседу к ее заведующему. 

2.170. Написание ВКР 

2.2.505. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.506. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.507. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.508. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.509. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.510. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.511. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.512. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.513. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.171. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.1345. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.1346. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.1347. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.1348. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.1349. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.1350. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.1351. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.1352. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.1353. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.1354. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.1355. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.1356. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.1357. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.1358. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.1359. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.1360. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.1361. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки 

ВКР, делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена 

конкретная оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и 

рецензии не допускается. 

2.3.1362. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.1363. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.1364. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.1365. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.1366. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций 

после закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.1367. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.1368. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.59. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.337. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.338. Производственная практика проводится в сроки, 

установленные учебным планом факультета. 

1.339. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.340. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.341.Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.342. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

170. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.281. Руководитель практики составляет календарно-тематический 

план прохождения практики студентов, в котором каждому студенту 

определяется последовательность изучения тем программы практики, 

продолжительность, объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.282. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.283. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.284. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.285. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

171. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.337. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.338. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.339. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.340. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.341. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.342. По окончании практики студент обязан представить на 

кафедру следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

172. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.393. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.394. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.395. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.396. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.397. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.398. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.399. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

449. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо 

автора надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном 

порядке оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

450. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. 

В. и т.д.). 

451. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

452. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

453. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

454. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

455. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

456. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

113. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

114. При оформлении сноски на нормативный акт также в 

обязательном порядке указывается его полное наименование, дата принятия, 

номер документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

113. В разделе правовых актов должно быть указано полное 

название правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции 

РФ), официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то 

он оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

114. Правовые акты Российской Федерации располагаются в 

следующей последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

281. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке 

указываются все источники, изученные и проанализированные студентом 

при подготовке письменной работы. 

282. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

283. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы 

автора (авторов), полное название книги, место издания, издательство, год 

издания, общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

284. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

285. При необходимости рассматриваемый раздел 

Библиографического списка может дополняться следующими 

подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

225. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

226. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с 

ограниченной ответственностью «МКМ» о проверке конституционности 

пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О 

федеральных органах налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2000. №5. 

227. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

228. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Финансовая грамотность» по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (уровень специалитета), специализация «Уголовно-

правовая» (квалификация (степень) "юрист") адресованы студентам очной и заочной 

форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда  

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

229. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

230. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

231. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

232. Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

61. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

685. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

686. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

687. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

688. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

689. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

690. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

691. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

692. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

693. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

694. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

695. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

696. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

61.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.400. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.401. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.402. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.403. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.404. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.405. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.406. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

116. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.229. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.230. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.231. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.232. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.514. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.515. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.516. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.517. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.518. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.519. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.520. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.521. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.522. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

117. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.286. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.287. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.288. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.289. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.290. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.59. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.400. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.401. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.402. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.403. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.404. После выбора темы студент в установленный срок обращается 

с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.405. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.406. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.172. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.172. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.173. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.174. Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения 

научных руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При 

необходимости студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или 

на беседу к ее заведующему. 

2.173. Написание ВКР 

2.2.514. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.515. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.516. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.517. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.518. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.519. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.520. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.521. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.522. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.174. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.1369. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.1370. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.1371. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.1372. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.1373. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.1374. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.1375. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.1376. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.1377. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.1378. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.1379. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.1380. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.1381. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.1382. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.1383. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.1384. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.1385. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки 

ВКР, делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена 

конкретная оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и 

рецензии не допускается. 

2.3.1386. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.1387. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.1388. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.1389. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.1390. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций 

после закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.1391. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.1392. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.60. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.343. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.344. Производственная практика проводится в сроки, 

установленные учебным планом факультета. 

1.345. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.346. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.347.Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.348. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

173. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.286. Руководитель практики составляет календарно-тематический 

план прохождения практики студентов, в котором каждому студенту 

определяется последовательность изучения тем программы практики, 

продолжительность, объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.287. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.288. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.289. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.290. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

174. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.343. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.344. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.345. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.346. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.347. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.348. По окончании практики студент обязан представить на 

кафедру следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

175. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.400. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.401. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.402. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.403. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.404. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.405. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.406. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

457. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо 

автора надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном 

порядке оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

458. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. 

В. и т.д.). 

459. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

460. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

461. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

462. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

463. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

464. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

115. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

116. При оформлении сноски на нормативный акт также в 

обязательном порядке указывается его полное наименование, дата принятия, 

номер документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

115. В разделе правовых актов должно быть указано полное 

название правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции 

РФ), официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то 

он оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

116. Правовые акты Российской Федерации располагаются в 

следующей последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

286. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке 

указываются все источники, изученные и проанализированные студентом 

при подготовке письменной работы. 

287. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

288. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы 

автора (авторов), полное название книги, место издания, издательство, год 

издания, общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

289. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

290. При необходимости рассматриваемый раздел 

Библиографического списка может дополняться следующими 

подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

229. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

230. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с 

ограниченной ответственностью «МКМ» о проверке конституционности 

пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О 

федеральных органах налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2000. №5. 

231. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

232. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Тактика следственных действий» по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (уровень специалитета), специализация «Уголовно-

правовая» (квалификация (степень) "юрист") адресованы студентам очной и заочной 

форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда 

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

233. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

234. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

235. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

236. Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

62. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

697. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

698. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

699. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

700. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

701. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

702. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

703. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

704. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

705. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

706. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

707. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

708. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

62.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.407. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.408. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.409. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.410. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.411. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.412. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.413. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

118. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.233. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.234. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.235. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.236. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.523. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.524. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.525. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.526. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.527. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.528. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.529. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.530. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.531. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

119. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.291. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.292. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.293. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.294. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.295. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.60. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.407. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.408. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.409. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.410. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.411. После выбора темы студент в установленный срок обращается 

с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.412. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.413. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.175. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.175. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.176. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.177. Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения 

научных руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При 

необходимости студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или 

на беседу к ее заведующему. 

2.176. Написание ВКР 

2.2.523. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.524. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.525. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.526. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.527. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.528. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.529. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.530. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.531. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.177. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.1393. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.1394. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.1395. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.1396. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.1397. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.1398. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.1399. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.1400. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.1401. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.1402. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.1403. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.1404. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.1405. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.1406. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.1407. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.1408. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.1409. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки 

ВКР, делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена 

конкретная оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и 

рецензии не допускается. 

2.3.1410. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.1411. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.1412. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.1413. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.1414. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций 

после закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.1415. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.1416. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.61. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.349. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.350. Производственная практика проводится в сроки, 

установленные учебным планом факультета. 

1.351. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.352. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.353.Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.354. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

176. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.291. Руководитель практики составляет календарно-тематический 

план прохождения практики студентов, в котором каждому студенту 

определяется последовательность изучения тем программы практики, 

продолжительность, объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.292. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.293. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.294. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.295. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

177. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.349. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.350. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.351. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.352. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.353. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.354. По окончании практики студент обязан представить на 

кафедру следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

178. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.407. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.408. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.409. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.410. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.411. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.412. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.413. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

465. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо 

автора надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном 

порядке оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

466. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. 

В. и т.д.). 

467. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

468. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

469. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

470. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

471. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

472. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

117. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

118. При оформлении сноски на нормативный акт также в 

обязательном порядке указывается его полное наименование, дата принятия, 

номер документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

117. В разделе правовых актов должно быть указано полное 

название правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции 

РФ), официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то 

он оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

118. Правовые акты Российской Федерации располагаются в 

следующей последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

291. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке 

указываются все источники, изученные и проанализированные студентом 

при подготовке письменной работы. 

292. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

293. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы 

автора (авторов), полное название книги, место издания, издательство, год 

издания, общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

294. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

295. При необходимости рассматриваемый раздел 

Библиографического списка может дополняться следующими 

подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

233. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

234. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с 

ограниченной ответственностью «МКМ» о проверке конституционности 

пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О 

федеральных органах налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2000. №5. 

235. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

236. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Рассмотрение уголовных дел в суде первой инстанции» по специальности 40.05.01 

«Правовое обеспечение национальной безопасности» (уровень специалитета), 

специализация «Уголовно-правовая» (квалификация (степень) "юрист") адресованы 

студентам очной и заочной форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда  

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

237. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

238. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

239. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

240. Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

63. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

709. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

710. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

711. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

712. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

713. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

714. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

715. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

716. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

717. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

718. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

719. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

720. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

63.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.414. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.415. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.416. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.417. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.418. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.419. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.420. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

120. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.237. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.238. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.239. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.240. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.532. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.533. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.534. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.535. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.536. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.537. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.538. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.539. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.540. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

121. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.296. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.297. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.298. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.299. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.300. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.61. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.414. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.415. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.416. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.417. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.418. После выбора темы студент в установленный срок обращается 

с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.419. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.420. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.178. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.178. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.179. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.180. Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения 

научных руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При 

необходимости студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или 

на беседу к ее заведующему. 

2.179. Написание ВКР 

2.2.532. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.533. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.534. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.535. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.536. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.537. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.538. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.539. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.540. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.180. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.1417. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.1418. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.1419. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.1420. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.1421. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.1422. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.1423. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.1424. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.1425. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.1426. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.1427. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.1428. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.1429. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.1430. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.1431. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.1432. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.1433. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки 

ВКР, делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена 

конкретная оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и 

рецензии не допускается. 

2.3.1434. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.1435. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.1436. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.1437. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.1438. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций 

после закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.1439. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.1440. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.62. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.355. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.356. Производственная практика проводится в сроки, 

установленные учебным планом факультета. 

1.357. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.358. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.359.Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.360. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

179. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.296. Руководитель практики составляет календарно-тематический 

план прохождения практики студентов, в котором каждому студенту 

определяется последовательность изучения тем программы практики, 

продолжительность, объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.297. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.298. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.299. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.300. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

180. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.355. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.356. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.357. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.358. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.359. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.360. По окончании практики студент обязан представить на 

кафедру следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

181. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.414. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.415. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.416. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.417. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.418. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.419. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.420. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

473. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо 

автора надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном 

порядке оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

474. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. 

В. и т.д.). 

475. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

476. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

477. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

478. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

479. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

480. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

119. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

120. При оформлении сноски на нормативный акт также в 

обязательном порядке указывается его полное наименование, дата принятия, 

номер документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

119. В разделе правовых актов должно быть указано полное 

название правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции 

РФ), официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то 

он оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

120. Правовые акты Российской Федерации располагаются в 

следующей последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

296. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке 

указываются все источники, изученные и проанализированные студентом 

при подготовке письменной работы. 

297. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

298. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы 

автора (авторов), полное название книги, место издания, издательство, год 

издания, общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

299. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

300. При необходимости рассматриваемый раздел 

Библиографического списка может дополняться следующими 

подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

237. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

238. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с 

ограниченной ответственностью «МКМ» о проверке конституционности 

пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О 

федеральных органах налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2000. №5. 

239. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

240. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Транснациональная преступность в системе угроз национальной безопасности» по 

специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» (уровень 

специалитета), специализация «Уголовно-правовая» (квалификация (степень) "юрист") 

адресованы студентам очной и заочной форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда  

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

241. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

242. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

243. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

244. Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

64. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

721. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

722. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

723. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

724. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

725. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

726. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

727. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

728. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

729. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

730. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

731. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

732. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

64.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.421. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.422. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.423. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.424. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.425. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.426. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.427. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

122. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.241. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.242. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.243. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.244. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.541. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.542. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.543. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.544. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.545. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.546. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.547. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.548. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.549. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

123. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.301. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.302. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.303. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.304. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.305. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.62. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.421. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.422. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.423. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.424. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.425. После выбора темы студент в установленный срок обращается 

с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.426. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.427. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.181. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.181. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.182. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.183. Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения 

научных руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При 

необходимости студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или 

на беседу к ее заведующему. 

2.182. Написание ВКР 

2.2.541. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.542. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.543. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.544. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.545. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.546. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.547. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.548. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.549. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.183. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.1441. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.1442. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.1443. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.1444. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.1445. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.1446. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.1447. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.1448. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.1449. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.1450. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.1451. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.1452. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.1453. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.1454. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.1455. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.1456. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.1457. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки 

ВКР, делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена 

конкретная оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и 

рецензии не допускается. 

2.3.1458. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.1459. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.1460. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.1461. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.1462. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций 

после закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.1463. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.1464. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.63. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.361. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.362. Производственная практика проводится в сроки, 

установленные учебным планом факультета. 

1.363. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.364. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.365.Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.366. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

182. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.301. Руководитель практики составляет календарно-тематический 

план прохождения практики студентов, в котором каждому студенту 

определяется последовательность изучения тем программы практики, 

продолжительность, объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.302. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.303. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.304. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.305. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

183. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.361. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.362. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.363. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.364. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.365. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.366. По окончании практики студент обязан представить на 

кафедру следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

184. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.421. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.422. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.423. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.424. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.425. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.426. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.427. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

481. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо 

автора надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном 

порядке оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

482. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. 

В. и т.д.). 

483. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

484. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

485. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

486. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

487. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

488. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

121. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

122. При оформлении сноски на нормативный акт также в 

обязательном порядке указывается его полное наименование, дата принятия, 

номер документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

121. В разделе правовых актов должно быть указано полное 

название правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции 

РФ), официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то 

он оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

122. Правовые акты Российской Федерации располагаются в 

следующей последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

301. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке 

указываются все источники, изученные и проанализированные студентом 

при подготовке письменной работы. 

302. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

303. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы 

автора (авторов), полное название книги, место издания, издательство, год 

издания, общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

304. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

305. При необходимости рассматриваемый раздел 

Библиографического списка может дополняться следующими 

подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

241. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

242. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с 

ограниченной ответственностью «МКМ» о проверке конституционности 

пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О 

федеральных органах налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2000. №5. 

243. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

244. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Раскрытие преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических веществ» 

по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

(уровень специалитета), специализация «Уголовно-правовая» (квалификация (степень) 

"юрист") адресованы студентам очной и заочной форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда  

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

245. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

246. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

247. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

248. Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

65. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

733. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

734. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

735. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

736. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

737. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

738. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

739. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

740. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

741. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

742. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

743. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

744. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

65.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.428. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.429. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.430. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.431. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.432. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.433. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.434. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

124. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.245. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.246. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.247. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.248. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.550. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.551. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.552. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.553. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.554. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.555. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.556. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.557. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.558. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

125. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.306. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.307. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.308. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.309. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.310. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.63. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.428. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.429. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.430. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.431. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.432. После выбора темы студент в установленный срок обращается 

с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.433. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.434. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.184. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.184. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.185. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.186. Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения 

научных руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При 

необходимости студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или 

на беседу к ее заведующему. 

2.185. Написание ВКР 

2.2.550. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.551. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.552. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.553. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.554. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.555. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.556. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.557. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.558. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.186. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.1465. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.1466. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.1467. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.1468. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.1469. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.1470. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.1471. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.1472. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.1473. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.1474. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.1475. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.1476. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.1477. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.1478. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.1479. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.1480. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.1481. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки 

ВКР, делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена 

конкретная оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и 

рецензии не допускается. 

2.3.1482. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.1483. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.1484. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.1485. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.1486. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций 

после закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.1487. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.1488. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.64. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.367. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.368. Производственная практика проводится в сроки, 

установленные учебным планом факультета. 

1.369. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.370. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.371.Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.372. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

185. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.306. Руководитель практики составляет календарно-тематический 

план прохождения практики студентов, в котором каждому студенту 

определяется последовательность изучения тем программы практики, 

продолжительность, объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.307. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.308. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.309. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.310. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

186. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.367. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.368. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.369. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.370. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.371. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.372. По окончании практики студент обязан представить на 

кафедру следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

187. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.428. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.429. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.430. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.431. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.432. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.433. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.434. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

489. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо 

автора надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном 

порядке оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

490. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. 

В. и т.д.). 

491. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

492. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

493. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

494. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

495. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

496. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

123. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

124. При оформлении сноски на нормативный акт также в 

обязательном порядке указывается его полное наименование, дата принятия, 

номер документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

123. В разделе правовых актов должно быть указано полное 

название правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции 

РФ), официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то 

он оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

124. Правовые акты Российской Федерации располагаются в 

следующей последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

306. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке 

указываются все источники, изученные и проанализированные студентом 

при подготовке письменной работы. 

307. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

308. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы 

автора (авторов), полное название книги, место издания, издательство, год 

издания, общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

309. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

310. При необходимости рассматриваемый раздел 

Библиографического списка может дополняться следующими 

подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

245. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

246. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с 

ограниченной ответственностью «МКМ» о проверке конституционности 

пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О 

федеральных органах налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2000. №5. 

247. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

248. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Методика расследования отдельных видов преступлений» по специальности 

40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» (уровень специалитета), 

специализация «Уголовно-правовая» (квалификация (степень) "юрист") адресованы 

студентам очной и заочной форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда  

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

249. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

250. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

251. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

252. Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

66. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

745. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

746. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

747. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

748. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

749. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

750. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

751. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

752. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

753. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

754. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

755. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

756. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

66.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.435. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.436. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.437. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.438. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.439. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.440. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.441. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

126. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.249. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.250. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.251. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.252. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.559. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.560. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.561. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.562. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.563. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.564. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.565. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.566. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.567. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

127. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.311. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.312. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.313. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.314. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.315. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.64. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.435. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.436. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.437. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.438. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.439. После выбора темы студент в установленный срок обращается 

с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.440. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.441. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.187. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.187. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.188. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.189. Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения 

научных руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При 

необходимости студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или 

на беседу к ее заведующему. 

2.188. Написание ВКР 

2.2.559. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.560. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.561. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.562. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.563. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.564. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.565. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.566. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.567. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.189. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.1489. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.1490. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.1491. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.1492. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.1493. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.1494. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.1495. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.1496. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.1497. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.1498. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.1499. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.1500. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.1501. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.1502. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.1503. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.1504. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.1505. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки 

ВКР, делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена 

конкретная оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и 

рецензии не допускается. 

2.3.1506. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.1507. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.1508. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.1509. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.1510. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций 

после закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.1511. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.1512. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.65. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.373. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.374. Производственная практика проводится в сроки, 

установленные учебным планом факультета. 

1.375. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.376. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.377.Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.378. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

188. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.311. Руководитель практики составляет календарно-тематический 

план прохождения практики студентов, в котором каждому студенту 

определяется последовательность изучения тем программы практики, 

продолжительность, объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.312. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.313. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.314. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.315. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

189. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.373. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.374. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.375. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.376. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.377. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.378. По окончании практики студент обязан представить на 

кафедру следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

190. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.435. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.436. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.437. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.438. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.439. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.440. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.441. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

497. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо 

автора надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном 

порядке оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

498. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. 

В. и т.д.). 

499. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

500. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

501. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

502. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

503. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

504. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

125. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

126. При оформлении сноски на нормативный акт также в 

обязательном порядке указывается его полное наименование, дата принятия, 

номер документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

125. В разделе правовых актов должно быть указано полное 

название правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции 

РФ), официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то 

он оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

126. Правовые акты Российской Федерации располагаются в 

следующей последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

311. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке 

указываются все источники, изученные и проанализированные студентом 

при подготовке письменной работы. 

312. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

313. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы 

автора (авторов), полное название книги, место издания, издательство, год 

издания, общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

314. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

315. При необходимости рассматриваемый раздел 

Библиографического списка может дополняться следующими 

подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

249. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

250. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с 

ограниченной ответственностью «МКМ» о проверке конституционности 

пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О 

федеральных органах налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2000. №5. 

251. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

252. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Правовое основы противодействия контрабанде» по специальности 40.05.01 

«Правовое обеспечение национальной безопасности» (уровень специалитета), 

специализация «Уголовно-правовая» (квалификация (степень) "юрист") адресованы 

студентам очной и заочной форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда  

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

253. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

254. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

255. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

256. Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

67. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

757. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

758. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

759. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

760. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

761. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

762. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

763. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

764. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

765. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

766. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

767. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

768. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

67.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.442. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.443. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.444. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.445. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.446. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.447. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.448. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

128. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.253. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.254. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.255. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.256. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.568. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.569. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.570. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.571. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.572. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.573. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.574. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.575. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.576. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

129. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.316. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.317. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.318. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.319. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.320. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.65. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.442. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.443. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.444. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.445. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.446. После выбора темы студент в установленный срок обращается 

с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.447. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.448. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.190. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.190. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.191. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.192. Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения 

научных руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При 

необходимости студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или 

на беседу к ее заведующему. 

2.191. Написание ВКР 

2.2.568. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.569. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.570. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.571. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.572. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.573. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.574. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.575. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.576. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.192. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.1513. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.1514. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.1515. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.1516. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.1517. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.1518. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.1519. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.1520. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.1521. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.1522. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.1523. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.1524. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.1525. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.1526. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.1527. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.1528. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.1529. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки 

ВКР, делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена 

конкретная оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и 

рецензии не допускается. 

2.3.1530. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.1531. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.1532. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.1533. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.1534. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций 

после закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.1535. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.1536. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.66. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.379. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.380. Производственная практика проводится в сроки, 

установленные учебным планом факультета. 

1.381. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.382. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.383.Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.384. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

191. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.316. Руководитель практики составляет календарно-тематический 

план прохождения практики студентов, в котором каждому студенту 

определяется последовательность изучения тем программы практики, 

продолжительность, объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.317. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.318. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.319. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.320. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

192. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.379. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.380. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.381. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.382. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.383. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.384. По окончании практики студент обязан представить на 

кафедру следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

193. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.442. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.443. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.444. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.445. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.446. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.447. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.448. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

505. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо 

автора надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном 

порядке оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

506. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. 

В. и т.д.). 

507. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

508. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

509. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

510. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

511. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

512. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

127. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

128. При оформлении сноски на нормативный акт также в 

обязательном порядке указывается его полное наименование, дата принятия, 

номер документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

127. В разделе правовых актов должно быть указано полное 

название правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции 

РФ), официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то 

он оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

128. Правовые акты Российской Федерации располагаются в 

следующей последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

316. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке 

указываются все источники, изученные и проанализированные студентом 

при подготовке письменной работы. 

317. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

318. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы 

автора (авторов), полное название книги, место издания, издательство, год 

издания, общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

319. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

320. При необходимости рассматриваемый раздел 

Библиографического списка может дополняться следующими 

подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

253. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

254. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с 

ограниченной ответственностью «МКМ» о проверке конституционности 

пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О 

федеральных органах налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2000. №5. 

255. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

256. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Национальная безопасность в области охраны гос границ» по специальности 

40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» (уровень специалитета), 

специализация «Уголовно-правовая» (квалификация (степень) "юрист") адресованы 

студентам очной и заочной форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда  

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

257. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

258. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

259. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

260. Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

68. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

769. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

770. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

771. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

772. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

773. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

774. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

775. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

776. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

777. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

778. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

779. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

780. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

68.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.449. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.450. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.451. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.452. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.453. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.454. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.455. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

130. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.257. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.258. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.259. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.260. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.577. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.578. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.579. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.580. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.581. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.582. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.583. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.584. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.585. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

131. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.321. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.322. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.323. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.324. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.325. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.66. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.449. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.450. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.451. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.452. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.453. После выбора темы студент в установленный срок обращается 

с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.454. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.455. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.193. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.193. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.194. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.195. Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения 

научных руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При 

необходимости студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или 

на беседу к ее заведующему. 

2.194. Написание ВКР 

2.2.577. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.578. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.579. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.580. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.581. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.582. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.583. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.584. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.585. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.195. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.1537. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.1538. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.1539. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.1540. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.1541. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.1542. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.1543. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.1544. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.1545. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.1546. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.1547. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.1548. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.1549. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.1550. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.1551. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.1552. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.1553. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки 

ВКР, делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена 

конкретная оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и 

рецензии не допускается. 

2.3.1554. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.1555. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.1556. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.1557. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.1558. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций 

после закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.1559. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.1560. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.67. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.385. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.386. Производственная практика проводится в сроки, 

установленные учебным планом факультета. 

1.387. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.388. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.389.Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.390. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

194. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.321. Руководитель практики составляет календарно-тематический 

план прохождения практики студентов, в котором каждому студенту 

определяется последовательность изучения тем программы практики, 

продолжительность, объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.322. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.323. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.324. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.325. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

195. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.385. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.386. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.387. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.388. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.389. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.390. По окончании практики студент обязан представить на 

кафедру следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

196. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.449. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.450. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.451. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.452. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.453. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.454. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.455. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

513. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо 

автора надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном 

порядке оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

514. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. 

В. и т.д.). 

515. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

516. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

517. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

518. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

519. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

520. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

129. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

130. При оформлении сноски на нормативный акт также в 

обязательном порядке указывается его полное наименование, дата принятия, 

номер документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

129. В разделе правовых актов должно быть указано полное 

название правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции 

РФ), официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то 

он оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

130. Правовые акты Российской Федерации располагаются в 

следующей последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

321. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке 

указываются все источники, изученные и проанализированные студентом 

при подготовке письменной работы. 

322. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

323. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы 

автора (авторов), полное название книги, место издания, издательство, год 

издания, общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

324. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

325. При необходимости рассматриваемый раздел 

Библиографического списка может дополняться следующими 

подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

257. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

258. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с 

ограниченной ответственностью «МКМ» о проверке конституционности 

пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О 

федеральных органах налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2000. №5. 

259. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

260. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Преступления против личности» по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (уровень специалитета), специализация «Уголовно-

правовая» (квалификация (степень) "юрист") адресованы студентам очной и заочной 

форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда  

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

261. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

262. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

263. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

264. Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

69. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

781. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

782. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

783. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

784. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

785. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

786. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

787. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

788. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

789. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

790. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

791. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

792. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

69.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.456. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.457. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.458. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.459. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.460. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.461. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.462. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

132. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.261. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.262. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.263. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.264. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.586. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.587. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.588. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.589. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.590. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.591. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.592. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.593. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.594. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

133. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.326. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.327. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.328. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.329. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.330. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.67. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.456. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.457. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.458. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.459. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.460. После выбора темы студент в установленный срок обращается 

с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.461. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.462. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.196. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.196. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.197. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.198. Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения 

научных руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При 

необходимости студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или 

на беседу к ее заведующему. 

2.197. Написание ВКР 

2.2.586. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.587. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.588. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.589. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.590. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.591. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.592. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.593. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.594. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.198. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.1561. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.1562. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.1563. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.1564. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.1565. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.1566. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.1567. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.1568. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.1569. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.1570. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.1571. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.1572. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.1573. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.1574. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.1575. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.1576. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.1577. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки 

ВКР, делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена 

конкретная оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и 

рецензии не допускается. 

2.3.1578. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.1579. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.1580. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.1581. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.1582. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций 

после закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.1583. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.1584. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.68. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.391. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.392. Производственная практика проводится в сроки, 

установленные учебным планом факультета. 

1.393. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.394. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.395.Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.396. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

197. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.326. Руководитель практики составляет календарно-тематический 

план прохождения практики студентов, в котором каждому студенту 

определяется последовательность изучения тем программы практики, 

продолжительность, объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.327. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.328. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.329. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.330. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

198. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.391. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.392. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.393. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.394. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.395. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.396. По окончании практики студент обязан представить на 

кафедру следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

199. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.456. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.457. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.458. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.459. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.460. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.461. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.462. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

521. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо 

автора надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном 

порядке оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

522. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. 

В. и т.д.). 

523. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

524. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

525. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

526. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

527. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

528. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

131. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

132. При оформлении сноски на нормативный акт также в 

обязательном порядке указывается его полное наименование, дата принятия, 

номер документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

131. В разделе правовых актов должно быть указано полное 

название правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции 

РФ), официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то 

он оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

132. Правовые акты Российской Федерации располагаются в 

следующей последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

326. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке 

указываются все источники, изученные и проанализированные студентом 

при подготовке письменной работы. 

327. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

328. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы 

автора (авторов), полное название книги, место издания, издательство, год 

издания, общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

329. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

330. При необходимости рассматриваемый раздел 

Библиографического списка может дополняться следующими 

подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

261. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

262. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с 

ограниченной ответственностью «МКМ» о проверке конституционности 

пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О 

федеральных органах налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2000. №5. 

263. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

264. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Современные проблемы квалификации служебных преступлений» по специальности 

40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» (уровень специалитета), 

специализация «Уголовно-правовая» (квалификация (степень) "юрист") адресованы 

студентам очной и заочной форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда  

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

265. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

266. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

267. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

268. Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

70. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

793. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

794. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

795. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

796. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

797. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

798. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

799. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

800. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

801. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

802. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

803. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

804. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

70.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.463. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.464. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.465. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.466. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.467. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.468. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.469. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

134. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.265. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.266. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.267. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.268. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.595. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.596. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.597. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.598. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.599. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.600. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.601. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.602. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.603. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

135. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.331. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.332. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.333. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.334. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.335. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.68. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.463. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.464. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.465. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.466. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.467. После выбора темы студент в установленный срок обращается 

с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.468. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.469. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.199. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.199. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.200. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.201. Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения 

научных руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При 

необходимости студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или 

на беседу к ее заведующему. 

2.200. Написание ВКР 

2.2.595. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.596. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.597. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.598. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.599. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.600. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.601. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.602. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.603. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.201. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.1585. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.1586. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.1587. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.1588. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.1589. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.1590. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.1591. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.1592. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.1593. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.1594. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.1595. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.1596. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.1597. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.1598. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.1599. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.1600. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.1601. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки 

ВКР, делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена 

конкретная оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и 

рецензии не допускается. 

2.3.1602. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.1603. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.1604. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.1605. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.1606. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций 

после закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.1607. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.1608. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.69. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.397. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.398. Производственная практика проводится в сроки, 

установленные учебным планом факультета. 

1.399. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.400. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.401.Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.402. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

200. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.331. Руководитель практики составляет календарно-тематический 

план прохождения практики студентов, в котором каждому студенту 

определяется последовательность изучения тем программы практики, 

продолжительность, объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.332. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.333. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.334. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.335. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

201. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.397. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.398. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.399. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.400. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.401. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.402. По окончании практики студент обязан представить на 

кафедру следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

202. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.463. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.464. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.465. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.466. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.467. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.468. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.469. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

529. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо 

автора надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном 

порядке оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

530. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. 

В. и т.д.). 

531. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

532. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

533. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

534. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

535. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

536. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

133. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

134. При оформлении сноски на нормативный акт также в 

обязательном порядке указывается его полное наименование, дата принятия, 

номер документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

133. В разделе правовых актов должно быть указано полное 

название правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции 

РФ), официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то 

он оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

134. Правовые акты Российской Федерации располагаются в 

следующей последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

331. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке 

указываются все источники, изученные и проанализированные студентом 

при подготовке письменной работы. 

332. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

333. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы 

автора (авторов), полное название книги, место издания, издательство, год 

издания, общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

334. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

335. При необходимости рассматриваемый раздел 

Библиографического списка может дополняться следующими 

подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

265. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

266. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с 

ограниченной ответственностью «МКМ» о проверке конституционности 

пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О 

федеральных органах налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2000. №5. 

267. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

268. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Деятельность транснациональных преступных организаций и группировок как угроза 

национальной безопасности» по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (уровень специалитета), специализация «Уголовно-

правовая» (квалификация (степень) "юрист") адресованы студентам очной и заочной 

форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда  

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

269. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

270. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

271. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

272. Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

71. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

805. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

806. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

807. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

808. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

809. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

810. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

811. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

812. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

813. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

814. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

815. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

816. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

71.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.470. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.471. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.472. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.473. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.474. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.475. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.476. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

136. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.269. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.270. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.271. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.272. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.604. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.605. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.606. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.607. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.608. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.609. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.610. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.611. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.612. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

137. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.336. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.337. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.338. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.339. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.340. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.69. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.470. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.471. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.472. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.473. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.474. После выбора темы студент в установленный срок обращается 

с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.475. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.476. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.202. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.202. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.203. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.204. Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения 

научных руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При 

необходимости студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или 

на беседу к ее заведующему. 

2.203. Написание ВКР 

2.2.604. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.605. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.606. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.607. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.608. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.609. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.610. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.611. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.612. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.204. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.1609. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.1610. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.1611. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.1612. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.1613. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.1614. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.1615. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.1616. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.1617. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.1618. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.1619. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.1620. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.1621. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.1622. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.1623. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.1624. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.1625. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки 

ВКР, делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена 

конкретная оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и 

рецензии не допускается. 

2.3.1626. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.1627. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.1628. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.1629. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.1630. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций 

после закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.1631. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.1632. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.70. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.403. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.404. Производственная практика проводится в сроки, 

установленные учебным планом факультета. 

1.405. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.406. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.407.Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.408. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

203. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.336. Руководитель практики составляет календарно-тематический 

план прохождения практики студентов, в котором каждому студенту 

определяется последовательность изучения тем программы практики, 

продолжительность, объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.337. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.338. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.339. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.340. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

204. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.403. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.404. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.405. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.406. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.407. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.408. По окончании практики студент обязан представить на 

кафедру следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

205. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.470. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.471. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.472. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.473. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.474. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.475. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.476. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

537. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо 

автора надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном 

порядке оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

538. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. 

В. и т.д.). 

539. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

540. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

541. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

542. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

543. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

544. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

135. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

136. При оформлении сноски на нормативный акт также в 

обязательном порядке указывается его полное наименование, дата принятия, 

номер документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

135. В разделе правовых актов должно быть указано полное 

название правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции 

РФ), официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то 

он оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

136. Правовые акты Российской Федерации располагаются в 

следующей последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

336. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке 

указываются все источники, изученные и проанализированные студентом 

при подготовке письменной работы. 

337. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

338. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы 

автора (авторов), полное название книги, место издания, издательство, год 

издания, общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

339. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

340. При необходимости рассматриваемый раздел 

Библиографического списка может дополняться следующими 

подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

269. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

270. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с 

ограниченной ответственностью «МКМ» о проверке конституционности 

пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О 

федеральных органах налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2000. №5. 

271. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

272. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Система мер обеспечения национальной безопасности в сфере обеспечения обороны 

страны» по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной 

безопасности» (уровень специалитета), специализация «Уголовно-правовая» 

(квалификация (степень) "юрист") адресованы студентам очной и заочной форм 

обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда  

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

273. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

274. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

275. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

276. Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

72. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

817. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

818. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

819. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

820. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

821. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

822. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

823. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

824. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

825. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

826. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

827. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

828. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

72.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.477. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.478. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.479. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.480. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.481. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.482. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.483. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

138. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.273. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.274. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.275. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.276. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.613. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.614. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.615. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.616. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.617. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.618. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.619. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.620. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.621. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

139. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.341. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.342. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.343. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.344. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.345. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.70. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.477. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.478. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.479. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.480. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.481. После выбора темы студент в установленный срок обращается 

с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.482. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.483. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.205. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.205. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.206. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.207. Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения 

научных руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При 

необходимости студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или 

на беседу к ее заведующему. 

2.206. Написание ВКР 

2.2.613. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.614. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.615. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.616. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.617. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.618. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.619. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.620. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.621. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.207. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.1633. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.1634. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.1635. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.1636. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.1637. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.1638. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.1639. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.1640. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.1641. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.1642. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.1643. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.1644. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.1645. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.1646. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.1647. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.1648. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.1649. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки 

ВКР, делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена 

конкретная оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и 

рецензии не допускается. 

2.3.1650. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.1651. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.1652. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.1653. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.1654. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций 

после закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.1655. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.1656. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.71. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.409. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.410. Производственная практика проводится в сроки, 

установленные учебным планом факультета. 

1.411. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.412. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.413.Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.414. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

206. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.341. Руководитель практики составляет календарно-тематический 

план прохождения практики студентов, в котором каждому студенту 

определяется последовательность изучения тем программы практики, 

продолжительность, объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.342. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.343. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.344. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.345. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

207. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.409. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.410. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.411. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.412. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.413. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.414. По окончании практики студент обязан представить на 

кафедру следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

208. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.477. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.478. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.479. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.480. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.481. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.482. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.483. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

545. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо 

автора надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном 

порядке оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

546. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. 

В. и т.д.). 

547. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

548. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

549. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

550. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

551. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

552. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

137. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

138. При оформлении сноски на нормативный акт также в 

обязательном порядке указывается его полное наименование, дата принятия, 

номер документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

137. В разделе правовых актов должно быть указано полное 

название правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции 

РФ), официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то 

он оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

138. Правовые акты Российской Федерации располагаются в 

следующей последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

341. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке 

указываются все источники, изученные и проанализированные студентом 

при подготовке письменной работы. 

342. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

343. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы 

автора (авторов), полное название книги, место издания, издательство, год 

издания, общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

344. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

345. При необходимости рассматриваемый раздел 

Библиографического списка может дополняться следующими 

подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

273. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

274. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с 

ограниченной ответственностью «МКМ» о проверке конституционности 

пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О 

федеральных органах налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2000. №5. 

275. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

276. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Основы квалификации преступлений» по специальности 40.05.01 «Правовое 

обеспечение национальной безопасности» (уровень специалитета), специализация 

«Уголовно-правовая» (квалификация (степень) "юрист") адресованы студентам очной 

и заочной форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда 

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

277. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

278. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

279. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

280. Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

73. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

829. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

830. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

831. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

832. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

833. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

834. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

835. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

836. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

837. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

838. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

839. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

840. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

73.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.484. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.485. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.486. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.487. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.488. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.489. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.490. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

140. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.277. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.278. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.279. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.280. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.622. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.623. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.624. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.625. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.626. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.627. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.628. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.629. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.630. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

141. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.346. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.347. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.348. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.349. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.350. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.71. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.484. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.485. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.486. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.487. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.488. После выбора темы студент в установленный срок обращается 

с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.489. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.490. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.208. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.208. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.209. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.210. Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения 

научных руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При 

необходимости студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или 

на беседу к ее заведующему. 

2.209. Написание ВКР 

2.2.622. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.623. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.624. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.625. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.626. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.627. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.628. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.629. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.630. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.210. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.1657. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.1658. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.1659. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.1660. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.1661. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.1662. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.1663. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.1664. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.1665. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.1666. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.1667. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.1668. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.1669. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.1670. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.1671. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.1672. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.1673. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки 

ВКР, делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена 

конкретная оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и 

рецензии не допускается. 

2.3.1674. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.1675. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.1676. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.1677. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.1678. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций 

после закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.1679. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.1680. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.72. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.415. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.416. Производственная практика проводится в сроки, 

установленные учебным планом факультета. 

1.417. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.418. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.419.Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.420. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

209. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.346. Руководитель практики составляет календарно-тематический 

план прохождения практики студентов, в котором каждому студенту 

определяется последовательность изучения тем программы практики, 

продолжительность, объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.347. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.348. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.349. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.350. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

210. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.415. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.416. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.417. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.418. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.419. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.420. По окончании практики студент обязан представить на 

кафедру следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

211. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.484. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.485. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.486. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.487. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.488. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.489. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.490. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

553. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо 

автора надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном 

порядке оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

554. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. 

В. и т.д.). 

555. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

556. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

557. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

558. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

559. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

560. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

139. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

140. При оформлении сноски на нормативный акт также в 

обязательном порядке указывается его полное наименование, дата принятия, 

номер документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

139. В разделе правовых актов должно быть указано полное 

название правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции 

РФ), официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то 

он оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

140. Правовые акты Российской Федерации располагаются в 

следующей последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

346. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке 

указываются все источники, изученные и проанализированные студентом 

при подготовке письменной работы. 

347. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

348. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы 

автора (авторов), полное название книги, место издания, издательство, год 

издания, общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

349. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

350. При необходимости рассматриваемый раздел 

Библиографического списка может дополняться следующими 

подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

277. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

278. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с 

ограниченной ответственностью «МКМ» о проверке конституционности 

пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О 

федеральных органах налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2000. №5. 

279. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

280. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по   освоению   дисциплины   (модуля) 

«Правовая охрана национальных интересов и национальной безопасности» по 

специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» (уровень 

специалитета), специализация «Уголовно-правовая» (квалификация (степень) "юрист") 

адресованы студентам очной и заочной форм обучения. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение без предварительной подготовки не 

представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно- 

правовые акты и материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда  

отражены в учебной литературе; 



- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, 

а именно, положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 



К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, 

которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные 

и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 



аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает 

творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

281. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность 

проверившего преподавателя; 

282. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

283. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

284. Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 

должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы 

должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

74. Общие требования, предъявляемые к оформлению 

письменных работ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов юридического 

факультета с целью установления единых требований к содержанию и оформлению 

письменных работ. 

841. Написанию работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. 

В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя 

редакция документа. 

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, 

пособиях и научной литературе, к моменту подготовки студентом письменной работы 

оказывается утратившим силу. 

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с 

соответствующими оговорками. 

Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно- правовой акт действующим в 

настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа. 

842. В процессе подготовки работы студент должен: 

а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме; 

в) при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), 

магистерской диссертации, ВКР специалиста собрать и обобщить с учетом темы 

юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля 

и т. д.); 



г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической 

практики и законодательства. 

843. Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. 

844. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть 

полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с 

практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, 

сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не 

следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на 

второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах. При 

формулировании собственных суждений следует избегать таких выражений, 

как «по моему мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

845. При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм 

правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться 

правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце 

работы не допускается. 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается 

и является основанием для направления работы на доработку. 

846. Если автор считает целесообразным в ходе ответа на 

поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму 

изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления 

таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала 

необходимо давать текстовое объяснение. 

847. В конце работы автор может привести перечень условных 

обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их 

общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех 

раз. 

848. Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа 

формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через 

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков. 

В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: 

«14», отступ абзаца 1,25 см (по линейке табуляции). 

Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по 

первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки библиографического 

списка печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных 

заголовков), а также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением 



размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

849. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, 

написанные от руки, либо оформленные в тетради, на проверку не 

принимаются. 

850. В работе используется сквозная нумерация страниц. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц 

начинается с третьего листа работы введения. Номера страниц проставляются 

в правом верхнем углу. 

851. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с 

обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не 

допускаются произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. 

Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. 

Нарушение правил оформления работы является основанием для 

направления работы на доработку. 

852. Сроки хранения письменных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел 

74.1. Оформление курсовой работы 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее плану 

изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его понимание 

определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков самостоятельного 

научного творчества, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Следует исключать дублирование тем по смежным дисциплинам, закрепленным за 

несколькими кафедрами. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 

Темы курсовых и ВКР должны утверждаться ежегодно на первом заседании кафедры в 

новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем должно быть не 

менее 25%). 

1. Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 

примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 

ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в 

отдельном для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на 

кафедре, напротив выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоятельно 

сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ тему, и только 

после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в предложенный список с 

указанием своей фамилии и номера группы. 



1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной 

за студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не 

допускается и является основанием для направления курсовой работы на 

доработку. 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.491. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

а) план; 

б) введение; 

в) основной текст; г) 

заключение; 

д) библиографический список. 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без резких 

переходов из одной в другую. 

2.1.492. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 

страницы и должно содержать обоснование актуальности темы, анализ 

состояния соответствующей проблемы, а также цели и задачи предстоящего 

исследования. 

2.1.493. Курсовая работа содержит титульный лист. 

2.1.494. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 

2.1.495. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на 

пункты, а они, в свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть 

равнозначными по объему. 

2.1.496. Заключение содержит четко сформулированные выводы, 

сделанные студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 

1-2 страницы. 

2.1.497. Библиографический список должен содержать не менее 12 

источников и должен быть оформлен в соответствии с общими 

требованиями. 

142. 2. Общие требования, предъявляемые к оформлению курсовой 

работы 

2.2.281. Ориентировочный объем курсовой работы 20-25 страниц текста. 

2.2.282. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также 

библиографический список начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

2.2.283. На последней странице курсовой работы, непосредственно под 

списком использованной литературы, указывается дата окончания работы и 

ставится личная подпись студента. 

2.2.284. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачной верхней обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления курсовой работы на кафедру, защита 

курсовой работы 

2.3.631. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который 

проверяет формальные признаки оформления работы, после чего 

регистрирует работу в журнале регистрации курсовых работ: 



2.3.632. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он 

в течение 10 дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный 

отзыв на курсовую работу и, в случае соблюдения студентом всех 

требований, допускает ее к защите. 

2.3.633. Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; д) 

правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

2.3.634. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель 

возвращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.635. После доработки и устранения недостатков, указанных 

преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на 

кафедру вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного 

руководителя. Первый и последующие варианты работы подшиваются в одну 

папку в последовательности: сначала новый вариант, затем первоначальные. 

Отзывы (отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они 

находились на последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 

15 дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 

существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа сданная повторно 

регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 2.3.1. 

2.3.636. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед 

научным руководителем, который может пригласить на защиту других 

преподавателей и аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: 

предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе, отвечает на 

вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, 

обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

2.3.637. При оценке курсовой работы учитываются не только ее 

содержание, но и результаты защиты. Научный руководитель определяет 

оценку и ставит ее в зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный 

лист курсовой работы. 

2.3.638. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 

2.3.639. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или 

получившие на защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

143. Порядок хранения и уничтожения курсовых работ 



3.351. Курсовые работы по окончании семестра формируются по описи 

по каждой учебной группе с указанием фамилии студента и темы курсовой 

работы. 

3.352. После описи курсовые работы передаются на хранение в архив 

юридического факультета. Ключи от сейфа, выделенного в архиве 

соответствующей кафедре для хранения документов, находятся у зав. 

кафедрой. Ответственность за хранение курсовых работ в установленном 

порядке возлагается на заведующего кафедрой. 

3.353. Передача курсовых работ в архив юридического факультета 

осуществляется по описям, составленным в двух экземплярах, комиссией, в 

состав которой входят заведующий кафедрой, лаборант (назначенный зав. 

кафедрой) и представитель деканата. Опись курсовых работ, подлежащих 

передаче в архив, составляется лаборантом и представляется в деканат не 

позднее 20-ти дней после окончания семестра. Передача курсовых работ в 

архив осуществляется по графику, утвержденному деканом. 

3.354. Курсовые работы хранятся в архиве в течение двух лет после 

окончания семестра, в котором запланировано выполнение курсовой работы. 

3.355. Курсовые работы, срок хранения которых истек, подлежат 

уничтожению. Опись курсовых работ, подлежащих уничтожению, 

составляется лаборантом кафедры по окончании каждого семестра и 

представляется в деканат не позднее 20-ти дней после окончания семестра. 

Уничтожение курсовых работ осуществляется по графику, утвержденному 

деканом в присутствии комиссии. 

4.72. Оформление выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР и сдача государственных экзаменов - заключительные этапы обучения 

студентов на юридическом факультете ЧГУ. 

Написание , имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в юридических 

учреждениях, а для рекомендованных в аспирантуру - подтверждение 

обоснованности рекомендации. 

ВКР - самостоятельное научное сочинение. Она должна представлять собой сочетание 

теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативно-правовых 

документов и юридической практики. ВКР свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как в научном освещении проблемы, оценкам существующих мнений и 

практики, так и в исполнении. 

ВКР должна быть творческим сочинением по форме и содержанию, свидетельствовать 

о добросовестности исполнителя, показывать общую и правовую культуру студента. 

1. Порядок выбора темы ВКР 

1.491. Закрепление темы ВКР   за   студентами   осуществляется   перед 



направлением его на практику на основании его личного заявления. 

1.492. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании кафедры. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. 

1.493. Студентам предлагается перечень тем ВКР, утвержденный 

решением кафедры и согласованный с проректором по научной работе ЧГУ. 

1.494. Студент выбирает тему ВКР, основываясь на предложенном 

списке тем ВКР. При выборе темы ВКР студент должен обращаться за 

консультациями к научному руководителю и заведующему кафедрой. 

1.495. После выбора темы студент в установленный срок обращается 

с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой, в котором просит 

кафедру утвердить тему, а также указывает, под чьим руководством хотел бы 

выполнить ВКР.Заявления сдаются лаборанту кафедры. 

1.496. Студент выбирает для ВКР тему, основываясь, как правило, на 

материалах своей курсовой работы. Он может предложить иную тему с 

обоснованием ее целесообразности, актуальности, возможности раскрытия, 

учитывая потребности юридической практики и науки. 

1.497. На заседании кафедры утверждаются темы ВКР, научные 

руководители. При этом учитываются пожелания студентов, в особенности, 

если они ранее работали под руководством определенного преподавателя. 

Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 

кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по 

руководству выпускными квалификационными работами. 

2. Подготовка ВКР 

2.211. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

2.1.211. После утверждения темы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана и списка литературы. 

2.1.212. Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект рабочего плана 

ВКР, разбивки на главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом научная литература, 

правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, изучение практики 

и т. д.; 

в) проверяет выполнение ВКР по частям и в целом. 

2.1.213. Кафедра в установленные сроки заслушивает сообщения 

научных руководителей о ходе подготовки студентами ВКР. При 

необходимости студенты могут быть приглашены на заседание кафедры или 

на беседу к ее заведующему. 

2.212. Написание ВКР 

2.2.631. ВКР имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (главы, параграфы); 



- заключение (по согласованию с научным руководителем); 

- библиографический список, состоящий из трех частей: правовые акты, 

научная литература; материалы юридической практики; 

- приложения (если они имеются). 

2.2.632. Образец титульного листа ВКР выдается выпускающей кафедрой. 

2.2.633. Раздел «Оглавление» включает в себя наименование частей 

ВКР. Против каждого наименования главы и параграфа в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть 

работы. Над цифрами слова «страница» или «стр.» не ставятся. Само слово 

«Оглавление» записывается прописными буквами с выравниванием «по 

центру». 

2.2.634. Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение 

для практики и юридической науки, связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы, степень ее освещения в литературе - с указанием 

основных научных источников, цели и задачи предстоящего исследования. 

2.2.635. Основной текст разбивается на главы, поделенные на 

параграфы, в которых освещаются вопросы темы. Иное деление (например, 

параграфов на пункты) запрещается. Главы и параграфы должны быть 

логично связанными между собой, без резких переходов из одной в другую, а 

также равнозначными по объему. Изложение каждой главы (но не 

параграфа), Введение, Заключение, Библиографический список, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

2.2.636. Если студент по согласованию с научным руководителем 

считает целесообразным дать в ВКР заключение, то в нем подводятся итоги 

исследования, излагаются четко сформулированные выводы и предложения 

автора. 

2.2.637. При написании ВКР используются следующие источники: 

научная литература, правовые акты, материалы юридической практики и 

другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

2.2.638. Библиографический список ВКР состоит из следующих 

подразделов: 

- правовые акты; 

- научная литература - книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 

авторам (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

- материалы юридической практики (текущие, архивные) и др. 

Библиографический список содержит все использованные автором источники, а не 

только те, на которые есть ссылки в ВКР. 

2.2.639. В качестве приложений помещаются проекты нормативно- 

правовых документов, статистические и социологические анализы, обзоры, 

переводы, подготовленные автором, таблицы. 

2.213. Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

2.3.1681. Подготовленный студентом текст ВКР в установленные сроки 

представляется для прочтения научному руководителю. После учета его 

замечаний студент обеспечивает компьютерный набор (машинописную 

перепечатку) ВКР. 

2.3.1682. Порядок оформления ВКР проверяется преподавателем кафедры 



нормоконтролером, который назначается заведующим кафедрой. 

2.3.1683. Основной текст работы делится на главы (не менее двух), 

каждая глава должна быть поделена на параграфы (не менее двух, каждый 

параграф должен иметь объем не менее 5 страниц). 

Приложения к ВКР оформляются отдельно, имеют сквозную нумерацию страниц и 

прилагаются к ВКР после списка литературы. Каждое приложение помещается на 

отдельной странице. 

2.3.1684. Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом. Он 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при 

перепечатке. Работа с большим количеством неисправленных опечаток не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. Вписывать в 

отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные обозначения 

допускается только черными чернилами (пастой) или черной тушью. 

2.3.1685. ВКР подписывается студентом в трех местах: 

а) на титульном листе; 

б) на последней странице библиографии или приложений; 

в) на оборотной стороне последнего листа ВКР делается надпись: «в выпускной 

квалификационной работе пронумеровано страниц» 

(количество страниц указывается цифрами и прописью (в скобках)) и подписывается 

автором. 

2.3.1686. ВКР оформляется в твердом переплете. 

2.3.1687. ВКР должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 20 дней 

до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

2.3.1688. При несоблюдении формальных требований, предъявляемых к 

ВКР, научный руководитель или нормоконтролер возвращают работу 

студенту и указывают конкретное направление доработки. 

2.3.1689. Если научный руководитель приходит к выводу о том, что ВКР 

может быть допущена к защите, то подготавливает на нее письменный отзыв. 

2.3.1690. Отзыв научного руководителя должен содержать анализ 

проведенного исследования, отметку об обоснованности выводов, 

предлагаемых студентом, и заключения о возможности или невозможности 

допуска данной ВКР к защите в ГАК. 

2.3.1691. После этого работа направляется на кафедру для регистрации в 

соответствующем журнале учета, который ведет лаборант. 

2.3.1692. На основании вывода научного руководителя заведующий 

кафедрой разрешает вынесение ВКР на защиту. Окончательное решение о 

допуске студентов к защите в ГАК принимает кафедра на своем заседании не 

позднее 15-ти дней до начала работы ГАК. 

2.3.1693. В случае если заведующий кафедрой по представлению 

научного руководителя не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР в ГАК, то этот вопрос выносится на заседание кафедры. Протокол 

рассмотрения вопроса о недопуске студента к защите ВКР декан факультета 

представляет ректору университета на утверждение. 

2.3.1694. После принятия кафедрой решения о допуске к защите декан 

факультета издает распоряжение о допуске студентов к защите и 



направлении работы на внешнюю рецензию. Списки рецензентов ВКР студентов 

юридического факультета утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

передаются декану за 30 дней до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. При этом научный руководитель и рецензент ВКР не могут относиться к 

одной кафедре юридического факультета. 

2.3.1695. Рецензентами ВКР студентов юридического факультета могут 

выступать преподаватели ЧГУ, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности, по которой выполняется ВКР. 

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных 

и практических учреждений в сфере экономики и юриспруденции, имеющие 

ученую степень (кандидат, доктор наук) по профилю специальности, по 

которой выполняется ВКР. 

2.3.1696. Декан факультета готовит распоряжение о составе рецензентов 

ВКР по юридическому факультету на основании сведений, представленных 

заведующими кафедр, за 20 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

2.3.1697. В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки 

ВКР, делается общий вывод о ее уровне и может быть предложена 

конкретная оценка. Внесение изменений в работу после получения отзыва и 

рецензии не допускается. 

2.3.1698. Защита ВКР происходит публично на заседаниях 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Выпускные 

квалификационные работы с отзывом и рецензией передаются лаборантом 

кафедры секретарю ГАК. День и время защиты определяет председатель 

ГАК в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.3.1699. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с присутствием не менее 50% 

членов комиссии с соблюдением следующей процедуры: 

- представление секретарем ГАК студента, темы работы, научного 

руководителя и рецензента; 

- краткое (5-7 мин.) сообщение студента об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

- вопросы студенту со стороны членов ГАК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу 

вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое 

отношение к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко 

высказаться по другим вопросам. 

2.3.1700. Критериями оценки ВКР являются: 

а) ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для 

юридической практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных актов, 



материалов практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; д) стиль 

изложения; 

е) аккуратность оформления ВКР ; 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, 

так и в процессе ее защиты. 

2.3.1701. ГАК после рассмотрения ВКР, вынесенных на защиту, в 

отсутствие студентов обсуждает итоги и большинством голосов определяет 

оценку по каждой ВКР, затем приглашаются студенты, и председатель 

комиссии оглашает выставленные оценки. 

2.3.1702. При возникновении вопросов или конфликтных ситуаций 

после закрытия заседания председатель совместно с членами комиссии 

выслушивает заявление студента и дает разъяснения по существу поднятых 

вопросов. 

2.3.1703. В случае если защита ВКР признается ГАК как 

неудовлетворительная, председатель обязан разъяснить студенту: 

- сохраняется ли за ним данная тема ВКР для доработки и последующей 

защиты в следующем году; 

- признается ли тема как неактуальная или как полностью не раскрытая, 

и студенту предлагается выполнить новую выпускную квалификационную 

работу бакалавра по предложенной кафедрой теме. 

Любое из решений принятое ГАК, фиксируется в протоколе заседания комиссии. При 

разработке студентом новой темы заведующий кафедрой в месячный срок доводит ее 

до студента, учитывая характер его будущей работы и пожелания. Согласованный 

вариант темы утверждается на заседании кафедры. 

2.3.1704. Защищенные ВКР студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 

4.73. Оформление отчета по всем видам практики 

I. Общие положения 

1.421. Практика представляет собой неотъемлемую часть учебного 

процесса. Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение навыков работы в соответствии с принятой 

квалификационной характеристикой выпускника юридического факультета 

ЧГУ. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

1.422. Производственная практика проводится в сроки, 

установленные учебным планом факультета. 

1.423. Последовательность прохождения практики определяется 

календарно тематическим планом, разработанным руководителем практики 

от кафедры. Указанное количество дней в календарно тематическом плане 

соответствует работе учреждений в условиях пятидневной рабочей недели. 

Учитывая, что в учебной работе ВУЗов применяется шестидневная рабочая 



неделя, шестой день суббота является днем консультаций с руководителем практики на 

кафедре. 

1.424. Работа каждого студента практиканта проводится по 

установленному для него индивидуальному календарно тематическому 

плану. В этом плане должны быть указаны: вид работы, рабочее место и 

количество дней, отведенных для выполнения предусмотренных работ. 

1.425.Организация и учебно-методическое руководство практикой 

студентов со стороны университета осуществляется ректоратом 

непосредственно через кафедру. Общее руководство и контроль за 

проведением возлагается на руководителя практики - преподавателя, 

назначенного заведующим кафедрой. 

1.426. Систематическое руководство и контроль за прохождением 

практики на конкретном предприятии (учреждении) возлагается на 

руководителя практики от предприятия (учреждения), который назначается 

приказом по учреждению. 

212. Руководство и контроль практики от кафедры 

2.351. Руководитель практики составляет календарно-тематический 

план прохождения практики студентов, в котором каждому студенту 

определяется последовательность изучения тем программы практики, 

продолжительность, объем и характер работы по каждому участку работы. 

2.352. В период практики руководитель консультирует студентов по 

вопросам, возникающим в ходе практики, а также по вопросам подбора и 

обработки материалов к отчету, составления отчетов о результатах практики. 

2.353. На каждом этапе практики руководитель проверяет качество 

работы, выполненной студентами. 

2.354. Руководитель практики фиксирует результаты проверки работы 

студентов в журнале учета прохождения практики. 

2.355. Руководитель практики обеспечивает проверку отчета о практике 

в течение 10 дней с момента его представления и делает заключение о 

допуске отчета к защите. 

213. Требования, предъявляемые к студентам практикантам 

3.421. Студент за 2 месяца до начала практики обязан сдать на 

кафедру заявление, в котором он должен указать полное название 

организации, учреждения, предприятия, в котором он будет проходить 

практику. 

3.422. Студент обязан явиться на место практики в срок, 

установленный календарно-тематическим планом. 

3.423. В период прохождения практики студент должен выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, действующего в учреждении (на 

предприятии), и требования трудового законодательства. 

3.424. Студент-практикант должен выполнять работу по 

утвержденному календарному плану в соответствии с требованиями 

программы практики и указаниями руководителя практики от предприятия 

(учреждения). 

3.425. Студент-практикант обязан вести ежедневные записи в 

дневнике с указанием вида и срока проделанной работы и представлять его 

руководителю практики от предприятия (учреждения) для подписи. 



3.426. По окончании практики студент обязан представить на 

кафедру следующие документы: 

- характеристику от предприятия (учреждения) о выполнении 

программы практики, заверенную печатью и подписями руководителей 

учреждения (предприятия) практики; 

- отчет о практике объемом 15-20 страниц машинописного текста. 

214. Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

5.491. Титульный лист выдается на выпускающей кафедре. 

5.492. Ориентировочный объем работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста, либо текста, набранного на компьютере без 

приложений. 

5.493. Отчет о прохождении практики должен содержать следующую 

информацию: 

- полное наименование и местонахождение предприятия (учреждения), 

где проходила производственная практика; 

- период времени, в течение которого проходила практика; 

- подробное освещение каждого вопроса программы практики; 

- вопросы теоретического характера, возникшие при прохождении 

практики; 

- перечень вопросов, возникших в ходе практики, которые, по мнению 

практиканта, нуждаются в специальном исследовании и важны в 

практическом отношении, с предложениями по их решению. 

5.494. В приложении к отчету могут содержаться: образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной в которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 

Документы Приложения должны иметь связь с текстом отчета, что 

обеспечивается посредством ссылок в тексте на соответствующий номер 

приложения. Нормативно-правовые акты к отчету не прилагаются. 

5.495. Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю, и после проверки защищен в присутствии комиссии. Сроки 

предоставления отчета и защиты отчета определяются учебным планом. 

5.496. Защита отчета происходит в форме экзамена. Экзаменаторы 

знакомятся с материалами, собранными студентом-практикантом в ходе 

практики, с характеристикой руководителя от организации, отзывом 

руководителя от кафедры, задают возникающие вопросы. День и время 

защиты определяет заведующий кафедрой. 

5.497. Защищенные отчеты студентам не возвращаются и хранятся в 

архиве университета. 



Приложение ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Ссылки, сноски на литературу 

561. В тексте письменных работ при упоминании какого-либо 

автора надо указать его инициалы и фамилию, а затем в обязательном 

порядке оформить сноску на данный источник по общим правилам. 

Пример: 

… по мнению Н.И. Химичевой, предметом финансового права являются отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований1. 
 
1 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М.: Юристъ, 2018. С. 14. 

562. При оформлении сноски, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Н., Сергеев В. 

В. и т.д.). 

563. Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и 

отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют постраничную 

нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. 

Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не 

допускается. В текстовом редакторе «Microsoft Word» сноска оформляется 

следующим образом: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «10», 

междустрочный интервал: 1. Отступ абзаца по первой строке 1 см, 

выравнивание «по ширине». 

564. Цитаты должны приводиться в точном соответствии с 

источником цитирования. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки. 

Если изменена форма (но не содержание) цитируемого фрагмента, кавычки 

не ставятся, а сноска оформляется по общим правилам. 

565. При использовании научной работы (книги, статьи) в первый 

раз в сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы 

автора, название, место издания, издательство, год, страница). 

Пример: 

По мнению Л. Н. Павловой, «обращение ценных бумаг это процесс заключения 

гражданско-правовых сделок, которые означают переход прав собственности от одного 

владельца ценной бумаги к другому с соответствующей фиксацией прав»1. 
 
1 Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги. М.: Юристъ, 2018. С. 60. 
1Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во НОРМА, 2020. С.150. 
1Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 22. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 
1 Павлова Л.Н. Указ. соч. С. . 

При этом следует иметь в виду, что если в тексте используются 



несколько произведений одного и того же автора, или если цитата из книги четырех и 

более авторов (где авторы в начале библиографического описания не указаны, а 

имеется, как правило, редактор), сноски в каждом случае цитирования оформляются 

полностью. 

566. При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в 

котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

Пример: 
1 Крылов В.К. О денежном дефиците в Российской экономике 

//Российский экономический журнал. 2018. №2. С. 15. 

567. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. 

Пример: 
1 У истоков финансового права /Под ред. А.Н. Козырина. М.: Статут, 2018. С. . 
1 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей 

ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М.: Изд-во Норма, 2020. С. . 

568. При оформлении ссылок и сносок на литературу следует 

обратить внимание на некоторые из общепринятых сокращений: 

С. - страница (не «стр».). 

Юрид. лит. - издательство «Юридическая литература» 

Вестн. МГУ - журнал «Вестник Московского университета» 

Юрид. вестник журнал «Юридический вестник» 

Гос. и право - журнал «Государство и право. 

Хоз. и право - журнал «Хозяйство и право. 

М., СПб - сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

Ссылки, сноски на правовые акты 

141. При первом упоминании в тексте правового акта (кроме 

Конституции РФ) в тексте следует указать его полное наименование, дату 

принятия и номер документа, затем в обязательном порядке сделать сноску по 

общим правилам, указанным в п.2. Сноска на указанный правовой акт 

делается один раз (при его первом упоминании). 

142. При оформлении сноски на нормативный акт также в 

обязательном порядке указывается его полное наименование, дата принятия, 

номер документа и официальный источник опубликования. 

Пример 1: 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ввел в действие Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.1 

 
1См. ст. 1 Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 30 



декабря 2001г. №196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 

2002. №1. ч. 1. Ст. 2. 

Пример 2: 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1 признаны 

утратившими силу некоторые нормативные акты. 
 
1 Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№196-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2002. 

№1. ч. 1. Ст. 2. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Библиографический список должен состоять из следующих разделов: 

- правовые акты; 

- научная литература (книги, монографии, статьи и др.) должны быть 

расположенны в алфавитном порядке; 

- материалы юридической практики. 

Каждый раздел библиографического списка имеет соответствующее наименование и 

самостоятельную нумерацию. 

Оформление списка использованных правовых актов 

141. В разделе правовых актов должно быть указано полное 

название правового акта, дата его принятия и номер (кроме Конституции 

РФ), официальный источник опубликования. Если документ утратил силу, то 

он оформляется по всем правилам, в скобках указывается: утратил силу. 

142. Правовые акты Российской Федерации располагаются в 

следующей последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

а затем федеральные законы или законы Российской Федерации). Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 

- указы Президента Российской Федерации. Их официальными 

источниками опубликования являются Собрание законодательства РФ и 

Российская газета; 

- постановления Правительства Российской Федерации. Их 

официальными источниками опубликования являются Собрание 

законодательства РФ и Российская газета; 



- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (их 

официальными источниками опубликования являются Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

Российская газета) и иных государственных органов (Центрального банка РФ 

(официальный источник опубликования - Вестник Банка России) и др.); 

- ненормативные акты федерального уровня (распоряжения Президента 

РФ, распоряжения Правительства РФ, ненормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов). 

Оформление списка использованной научной литературы 

351. В разделе «Научная литература» в алфавитном порядке 

указываются все источники, изученные и проанализированные студентом 

при подготовке письменной работы. 

352. При оформлении списка научной литературы следует обратить 

внимание на точное указание выходных данных использованных источников. 

353. Для учебников и учебных пособий - фамилия, инициалы 

автора (авторов), полное название книги, место издания, издательство, год 

издания, общее количество страниц. 

Пример: 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Статут, 1997. 

290с. 

В том случае, если учебник или учебное пособие подготовлены коллективом авторов 

под общей редакцией, то в списке литературы его следует указать следующим образом: 

полное наименование, под чьей редакцией подготовлено учебное пособие, место 

издания, издательство, год издания и общее количество страниц. 

Пример: 

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. М.: Норма, 

2008. 

354. Для статей - фамилия и инициалы автора (авторов); полное 

наименование статьи; название сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья; место и год издания (для сборника), год и номер 

издания (для журнала), дата и год издания (для газеты). 

Пример: 

Некрасов С.И. Федеральные округа-новое звено в вертикали российской власти //Журнал 

российского права. 2020. №11. С. 18-24. 

Парфентьев А.Л. О понятии правового предписания //Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Вып. 9. М., 1977. С. 20-25. 

355. При необходимости рассматриваемый раздел 

Библиографического списка может дополняться следующими 

подразделами: 

- Научная литература на иностранном языке; 

- Материалы сети «Интернет». 

Пример: 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

Оформление списка материалов юридической практики 

http://www.minfin.ru/


1. Если в письменной работе студентом были использованы материалы практики 

(судебной, нотариальной и др.), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

281. Определение Конституционного Суда РФ «О проверке 

конституционности постановления Правительства РФ от 28.10.1992 №632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ» от 10 декабря 2002г. №284-О 

//Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. №2. 

282. Дело по иску Иванова И.В. - учредителя общества с 

ограниченной ответственностью «МКМ» о проверке конституционности 

пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О 

федеральных органах налоговой полиции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2000. №5. 

283. Дело № 2/194... из архива Ворошиловского районного суда г. 

Ростова- на-Дону. 

284. Дело № 3/056... из архива Арбитражного суда Ростовской области. 

2. Если при написании работы использовались также и материалы периодической 

печати, в которых комментировались вопросы судебной практики (газетная 

информация), то их следует указать после списка использованной юридической 

практики (название статьи, газета, дата). Например: 

Иванов И.И. О судебной практике...// Известия. 2001. 3 января. 
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