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1 Общие положения 

1. ВКР представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую 

уровень Подготовленности обучающегося к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

ВКР выполняется по программам специалитета в форме дипломной работы, которая 

представляет собой самостоятельное логически завершенное исследование 

преимущественно аналитического характера в области профессиональной деятельности. 

Текст ВКР представляют собой результат научной работы, осуществляемой 

обучающимся уровня образования - специалитет регулярно и поэтапно. 

При формировании перечня тем ВКР могут учитываться предложения организаций-

работодателей, оформленные на официальном бланке организации-работодателя и 

содержащие обоснование целесообразности подготовки предлагаемых тем ВКР по 

образовательным программам специалитета. В перечне тем могут указываться 

планируемые руководители и при необходимости консультанты ВКР.  

Подготовка и защита ВКР является обязательной частью образовательной 

программы специалитета и направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям Порядка организации и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры СмолГУ (далее – Порядок). 

ВКР является научным исследованием теоретического или прикладного характера, 

направленным на получение и применение новых знаний. Логическая завершенность ВКР 

подразумевает целостность и внутреннее единство работы, взаимосвязанность цели, задач, 

методологии, структуры, полноты, результатов исследования. Самостоятельность ВКР 

специалиста предполагает самостоятельность постановки проблемы исследования, 

глубину её теоретической разработки, новизну приводимых материалов или подходов к их 

систематизации, оригинальность результатов и выводов, опору на углубленные 

специализированные знания. Любые формы заимствования ранее полученных научных 

результатов без ссылки на автора и источник заимствования, а также цитирование без 

ссылки на соответствующее научное исследование не допускаются.  

В процессе выполнения ВКР специалист должен продемонстрировать способность 

самостоятельно вести научный поиск, ставить и решать профессиональные задачи, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения, опираясь на сформированные компетенции. Это 

предполагает, что в ходе работы над ВКР специалиста и ее публичной защиты решаются 

следующие образовательные задачи, определенные требованиями Порядка к результатам 

освоения основной образовательной программы высшего образования (далее – ООП ВО) 

по специальности: 

- происходит углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и 

практических навыков по специальности и направленности (специализации) ООП ВО; 

- развивается умение критически оценивать и обобщать теоретические положения, 

использовать современные методы и подходы при решении проблем в исследуемой 

области; 

- закрепляются навыки планирования и проведения научного исследования, 

обработки научной информации, анализа, интерпретации и аргументации результатов 

проведенного исследования; 

- развивается умение применять полученные знания при решении прикладных задач 

по направлению подготовки, разрабатывать научно обоснованные рекомендации и 

предложения; 

- закрепляются навыки презентации, публичной дискуссии и защиты полученных 

научных результатов, разработанных предложений и рекомендаций. 



В зависимости от специалитета и характера поставленных задач ВКР может  

относиться к одному из типов исследования, либо сочетать черты различных типов: 

теоретического (методологического), эмпирического, прикладного (проектного). 

ВКР в форме  дипломной работы может иметь исследовательский, технологический 

или творческий характер. 

2. Структура и объем ВКР  

ВКР в форме дипломной работы по направленности (специализации) имеет 

следующую структуру: 

- титульный лист; 

- содержание (оглавление) работы; 

- введение; 

- основная часть, включающая теоретико-методологическую, аналитическую и/или 

рекомендательную (практическую) главы и их подразделы; 

- заключение; 

- библиографический список; 

- приложение(я) (при необходимости). 

Объем ВКР специалиста, без приложений, как правило, составляет 70-80 страниц 

печатного текста. 

При подготовке ВКР ее автор должен продемонстрировать способность и умение 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. ВКР, как работа научного содержания, 

должна иметь внутреннее единство и отображать ход и результаты разработки выбранной 

темы. ВКР, с одной стороны, имеет обобщающий характер, поскольку является 

своеобразным итогом подготовки  специалиста. С другой стороны – это самостоятельное 

оригинальное научное исследование. 

ВКР, её тематика и научный уровень должны соответствовать содержанию ООП ВО 

и ее направленности (специализации). Результаты работы над  ВКР должны 

свидетельствовать о том, что ее автор способен надлежащим образом вести научный 

поиск, видеть профессиональные проблемы, знать общие методы и приемы их решения. 

Подготовка ВКР предполагает: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний 

по специальности, их применение при решении конкретных научно-исследовательских 

задач; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой 

исследования при решении научных проблем и вопросов; 

- подтверждение готовности обучающегося осуществлять самостоятельную научно- 

исследовательскую деятельность. 

Титульный лист является первой страницей ВКР и оформляется по строго 

определенным правилам, а именно титульный лист содержит следующие реквизиты (см. 

Приложение № 1) 

Содержание (оглавление) занимает вторую страницу ВКР и включает введение,  

названия глав (разделов) и подразделов основной части, заключение, библиографический 

список, каждое приложение приводится в содержании отдельно. Каждая позиция 

содержания сопровождается указанием номеров листов (страниц), на которых она 

начинается. Названия разделов в содержании должны точно повторять названия разделов 

в тексте. Сокращать или давать их в другой формулировке, последовательности и 

соподчиненности по сравнению с заголовками в тексте нельзя. 

Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг под 

другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают на три-пять знаков вправо по 

отношению к заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки начинают с прописной 

буквы без точки на конце. 



Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с соответствующим ему 

номером страницы в правом столбце оглавления. 

Нумерация рубрик делается по индексационной системе, то есть с цифровыми 

номерами, содержащими во всех ступенях, кроме первой, номер как своей рубрики, так и 

рубрики, которой она подчинена. 

3. Содержание ВКР. 

Введение. Введение целесообразнее составлять на завершающей стадии работы над 

ВКР, поскольку оно содержит информацию, которая становится известной автору только 

по окончании его работы.  

Введение должно включать в себя обоснование актуальности выбранной темы, 

характеристику состояния её научной разработанности, формулировку объекта и 

предмета исследования. Важно четко определить цель исследования и выстроить 

логически связанную цепочку поставленных для её достижения задач во взаимосвязи с 

наиболее подходящими для решения этих задач методами исследования. Далее 

характеризуется теоретическая, нормативная и(или) эмпирическая основа исследования 

и его научная новизна (при необходимости). Завершает введение указание на 

теоретическую и практическую значимость работы. В самом конце принято давать 

краткое описание структуры ВКР. 

Обоснование актуальности выбранной темы – начальный этап любого исследования. 

То, как обучающийся умеет выбрать тему и насколько правильно он эту тему понимает и 

оценивает с точки зрения своевременности и социальной значимости, характеризует его 

научную зрелость и профессиональную подготовленность.  Освещение актуальности не 

должно быть многословным. Нужно показать главное – суть проблемной ситуации, из 

чего и будет видна актуальность темы.  

Актуальность может быть определена как значимость, важность, приоритетность 

среди других тем и событий. Возможно определение актуальности темы через её 

злободневность и даже конъюнктурность. Однако гораздо ценнее выявить и показать 

противоречие в научных оценках того или иного понятия, категории.  

Важным элементом введения является характеристика состояния научной 

разработанности темы. Завершенная ВКР должна содержать не просто набор ссылок на 

авторов, а характеристику содержания использованных работ. Исследователь обязан 

знать, кто и как до него изучал избранную тему или решал интересующую специалиста 

научно-практическую проблему.  

Библиографический обзор обязательно должен быть построен как хронологически, 

так и проблемно.  

Обобщение  теоретических и эмпирических результатов, полученных другими 

исследователями, предполагает их систематизацию, в том числе выявление единых 

подходов и разночтений в позициях разных научных школ и отдельных ученых как в 

области догматики, так и по вопросам правоприменения. 

Далее формулируются объект и предмет исследования.  

Объект научного исследования - это избранный для изучения элемент реальности, 

определенная область общественных отношений. Наряду с объектом принято выделять и 

обосновывать предмет научного исследования.  

Предмет научного исследования - те стороны объекта, которые регулируются 

правом и изучаются с помощью методологического инструментария юридической науки. 

Это, кроме того, указание на избранный автором аспект рассмотрения, дающий 

представление о том, что конкретно будет изучаться в объекте, как он будет 

рассматриваться, какие отношения, свойства, элементы структуры, функции будут 

выявляться. В ВКР необходимо акцентировать свойства или стороны изучаемого объекта, 

которые еще недостаточно изучены в юриспруденции. Именно такие должны быть 

определены для исследования и заявлены в теме ВКР, поскольку их изучение может 

оказаться значимым для науки и практики. 



Таким образом, формулировка объекта и предмета исследования является 

обязательным элементом введения.  

Далее следует перейти к формулировке цели исследования, а также указать 

конкретные задачи, которые предстоит решать на пути движения к этой цели. 

Соотношение цели и задач исследования определяется как соотношение стратегии и  

тактики. Стратегическая цель обычно связывается с необходимостью разрешения 

противоречия в научных (практических) оценках того или иного государственно-

правового института либо с необходимостью восполнения пробела в нормативно-

правовом регулировании той или иной области общественных отношений или 

государственного управления. Тема ВКР должна формулироваться максимально точно и 

четко отражать исследуемый фрагмент объекта и исследовательскую гипотезу (при 

наличии). Например, в теоретически ориентированном исследовании речь может идти о 

предположительном влиянии концепции социального государства на законодательное 

регулирование объема и характера гарантий, социальных прав в том или ином 

сообществе.Практически ориентированное исследование того же сюжета может быть 

посвящено оценке плюсов и минусов практики защиты социальных прав в данном 

государстве.  

Целью работы может быть сравнительно-страноведческое, сравнительно-

историческое исследование институтов прокурорского надзора. Однако значительно чаще 

два указанных подхода используются в сочетании, для более полного и всестороннего 

исследования.  

Задачи исследования – последовательность действий для достижения цели 

исследования. Это логическая цепочка вопросов, ответы на которые ведут к решению 

основной (стратегической) задачи исследования.  

Задачи выступают как частные, сравнительно самостоятельные цели по отношению 

к общей цели исследования. В грамотно выстраиваемом исследовании задачи 

группируются в два блока:  

 основные (решают центральные вопросы исследования), 

 дополнительные (носят вспомогательный, обслуживающий характер). 

Основные задачи исследования обычно формулируются как: представить 

классификацию…, дать юридическую характеристику..., вывести формулу..., построить 

модель..., разработать технологию и т.п.  

Например, «уточнить определение используемых в работе понятий», «предложить 

классификацию подходов к обоснованию ценности права». Скажем, если работа пишется 

по источникам права какого-то исторического периода или отрасли, начинать следует с 

определения понятия источника права.  

Основные задачи в их логической последовательности ложатся в основу структуры 

ВКР. Формулировать эти задачи следует с максимальной точностью, поскольку они 

составят названия основных разделов работы, а описание их решения определит 

содержание глав дипломной работы. 

Дополнительные (вспомогательные) задачи решаются в процессе сбора и обработки 

материала и звучат как: изучить..., описать..., установить..., выявить..., и т.п., например, 

обобщение материала, собранного по теме исследования; описание подтверждающих 

гипотезу фактов.  

После этого во введении ВКР необходимо показать методологическую, 

теоретическую, нормативную и эмпирическую основу исследования, её научную новизну, 

обосновать теоретическую и практическую значимость исследования.  

Под методологической основой исследования понимается совокупность методов 

научного познания, используемых обучающимся для достижения цели исследования. 

Специалист должен обосновать связь каждого применяемого им метода с поставленными 

познавательными задачами.  



         Теоретическая основа работы - это совокупность научных понятий,  

закономерностей, вытекающих из них принципов, достаточных для решения 

исследовательской задачи. В качестве теоретической основы исследования могут 

выступать научные теории, концепции, идеи, положения, составляющие основу научной 

доктрины данной области юриспруденции.  

Нормативная и эмпирическая база исследования включает в себя, в зависимости от 

темы работы, международные акты, законы, постановления, инструкции, положения и 

другие нормативные правовые акты по исследуемой теме, а также локальные, 

корпоративные акты, уставы, нормативные договоры, постановления КС РФ, акты 

правоприменительной и судебной практики, материалы официального делопроизводства и 

т.д.  

Теоретическая значимость исследования - обоснование важности теоретических 

выводов, обобщений, определений автора. Целесообразно показать возможность 

дальнейшего использования результатов исследования в конкретных отраслях 

юридического знания. В исследовании, носящем преимущественно прикладной характер, 

теоретическую значимость можно не обосновывать отдельно. Достаточно показать в 

целом «теоретическую и практическую значимость исследования».  

Практическая значимость исследования - предполагает указание на возможность 

дальнейшего применения предложенных автором практических рекомендаций 

(содержащихся в приложениях проектов нормативных правовых актов, методических 

рекомендаций, комментариев к судебной практике и т.п.). В связи с требованием к ВКР 

специалиста как к работе, в которой «решается не только научно-исследовательская, но и 

исследовательски- практическая задача» поиск и последующее обоснование практической 

значимости работы обязательно.  

Апробация результатов исследования. Апробация исследования - способ проверки 

его состоятельности, истинности и установление релевантности результатов. Самыми 

распространенными вариантами доведения до научного сообщества материалов 

исследовательской работы является: участие в конференциях, методологических 

семинарах и в иных видах мероприятий, проводимых научным сообществом; выступления 

на заседаниях кафедры; участие подготовка и отправка в разнообразные организации 

предложений по теме научно-исследовательской работы; публикации в форме статей, 

тезисов докладов на научных конференциях.  

В последнем абзаце Введения следует описать структуру ВКР и дать краткую 

аннотацию ее основных разделов. Общий объем Введения должен составлять 5–6 страниц 

печатного текста.  

Основная часть ВКР специалиста как правило, включает теоретико-

методологический, аналитический и/или рекомендательный (практический) разделы. 

Подразделы по содержанию должны быть логически связаны между собой и завершаться 

выводами. Логика работы может быть выстроена иначе. Скажем, индуктивным путем. 

Окончательный выбор логики изложения материала автор определяет вместе с научным 

руководителем.  

Теоретико-методологическая глава ВКР специалиста считается основополагающей 

частью проводимого исследования. В ней обучающийся представляет отобранные им 

самостоятельно в ходе начального этапа работы теоретические положения, понятия, 

конструкции, которые составили основу последующего практического анализа и 

разработки рекомендаций и конкретных предложений. В данной главе на основе изучения 

имеющейся отечественной и зарубежной научной и специальной литературы по 

исследуемой проблеме, а также нормативных материалов рекомендуется рассмотреть 

краткую историю вопроса, классификации, проанализировать структуру конкретного 

материала, собранного во время работы над ВКР.  



Таким образом, конкретизируется данное во введении общее описание объекта 

исследования. Рекомендуется провести сравнение с аналогами объекта исследования, как 

из российской, так и зарубежной правовой реальности.  

Анализируя существующий понятийный аппарат в исследуемой области, 

обучающийся представляет свою трактовку определенных понятий (авторское 

определение или уточнение) или дает их критическую оценку.  

При освещении исследуемой проблемы не допускается пересказывание научных 

статей, монографий, Интернет-ресурсов без соответствующих ссылок на источник. Без 

крайней необходимости не стоит ссылаться на учебники или учебные пособия.  

Стиль изложения должен быть литературным и научным, недопустимо 

использование без особой необходимости (например, при цитировании) разговорных 

выражений, подмены профессиональных терминов их бытовыми аналогами. При 

описании тех или иных процессов, явлений не стоит прибегать к приемам художественной 

речи, злоупотреблять метафорами. Научный стиль изложения предполагает точность, 

ясность и краткость. Иногда стремление приблизиться к научному стилю выражается в 

излишне громоздком изложении положений работы, что чаще всего свидетельствует о 

неясности мысли, усложняет понимание того, что на самом деле хотел сказать автор и из 

достоинства работы превращается в ее недостаток.  

Как правило, при выполнении научных исследований повествование ведется от 

третьего лица («Автор считает необходимым», «По мнению автора»). Ведение речи от 

первого лица единственного или множественного числа («Мы полагаем», «По нашему 

мнению…») считается в научном тексте и устной речи «дурным тоном». Идеально 

использование безличных оборотов: «Представляется целесообразным выделить…, 

следует отметить, что…» и пр.  

Таким образом, написание теоретико-методологической главы предполагает: 

- детальную характеристику объекта и предмета исследования; 

- отражение дискуссионных аспектов темы; анализ различных точек зрения; 

- самостоятельное формулирование исходной гипотезы; 

- логический выход на аналитическую главу исследования. 

Чтобы оптимизировать написание теоретико-методологической главы, необходимо 

использовать следующие принципы работы с собранным материалом:  

1) предварительная систематизация материала уже в процессе поиска и изучения 

информации. После такой систематизации у обучающегося должны оказаться: большие 

блоки информации из научной литературы, которые станут основой для теоретико-

методологической главы, узкотематические блоки, необходимые для раскрытия 

конкретных вопросов, написания конкретных содержательных фрагментов, отраженных в 

оглавлении работы, цитаты, короткие выдержки (с точным указанием выходных данных и 

номеров страниц всех источников), собственные заметки, набросанные автором по ходу 

работы предварительные выводы; 

2) выделение «флагманов» в списке использованных источников, которые станут 

опорными в процессе написания теоретико-методологической главы. При этом нельзя 

списывать материал целыми «кусками»; 

3) расстановка ссылок на используемый в тексте материал по ходу написания главы. 

Делать это после написания работы гораздо сложнее и более трудоемко. В процессе 

цитировании фрагмент текста выписывается без каких-либо изменений, ставятся кавычки 

и указываются номера страниц основного текста, откуда взята цитата. Если есть 

необходимость из цитаты что-то убрать, то вместо изъятых слов (фраз) ставится 

многоточие; 

4) определение собственной научной позиции. Когда набран достаточный рабочий 

материал, то в тексте работы он может быть представлен следующим образом: 

«Существует множество подходов к данной проблеме…», «Есть целый ряд положений, 

которые, на первый взгляд, объединяют разные подходы. Но есть и существенные 



различия…». Развести и соединить различные научные подходы к исследуемому 

предмету автору ВКР недостаточно; надо определить собственную позицию; 

5) четкая научная терминология. Исходное условие для выполнения данного 

требования – это знание понятийно-категориального аппарата, используемого в 

исследуемой области знания. Проанализировав несколько определений, Вам придется 

выбрать самое подходящее и обосновать свой выбор либо отвергнуть все существующие и 

сформулировать собственное. Тот или иной терминологический подход необходим для 

раскрытия сущности и содержания исследуемого предмета;  

6) знание методологии и инструментов исследования в рамках будущей профессии; 

7) самостоятельность выводов. Автору ВКР необходимо доказать, что он - 

сформировавшийся специалист, который способен генерировать собственные идеи. 

Совместная работа обучающегося и его руководителя в процессе подготовки и 

выполнении ВКР начинается с составления индивидуального плана (см. Приложение 2). 

Научный руководитель помогает обучающемуся составить рабочий план ВКР. В 

обязанности научного руководителя входит также работа по составлению календарного 

графика работы обучающегося. Кроме того, научный руководитель: 

 рекомендует необходимую литературу, справочные и нормативные материалы и 

другие источники по теме исследования; 

 объясняет алгоритм поиска дополнительной литературы; 

 проводит 

 систематические, 

 предусмотренные 

 расписанием 

 консультации; 

 оценивает содержание выполненной работы, как по частям, так и в целом; 

 дает отзыв на работу выпускника к защите ВКР. 

Таким образом, руководитель оказывает научную и методическую помощь, 

систематически контролирует выполнение работы, вносит определенные коррективы, дает 

рекомендации о целесообразности принятия того или иного решения, а также заключение 

о готовности работы в целом. 

В аналитическом разделе ВКР обучающийся должен проявить умение использовать 

теоретические знания на практике. Аналитическая глава ВКР ориентирована на 

изложение фактического состояния изучаемой проблемы на примере конкретных 

объектов, на основе использования собранных первичных материалов и документов, 

статистической информации анализируется и оценивается правоприменительная 

практика. 

Результатом такого анализа должно стать выявление основных 

правоприменительных проблем в исследуемой области и разработка конкретных 

предложений по их решению посредством совершенствования существующих правовых 

механизмов. 

Рекомендательный (практический) раздел ВКР рекомендуется писать, опираясь на 

следующие правила: 

 лаконичность изложения; 

 научная достоверность; 

 новизна и актуальность; 

 правовая грамотность; 

 продуманность. 

Залог успешной формулировки рекомендаций и предложений – продуманная и четко 

сформулированная тема ВКР, правильно поставленные задачи и предполагаемые 

результаты теоретико-методологического анализа исследуемого объекта (в рамках 

предмета исследования). Разработка рекомендаций связана с выявленными в ходе 



изучения собранного эмпирического материала проблемами правоприменения в 

конкретной отрасли права. В связи с этим, обоснование рекомендаций должно 

подкрепляться статистическим и фактическим материалом, расчетами и выкладками 

обучающегося, графиками, схемами, диаграммами. 

Каждый параграф теоретико-методологического, аналитического и/или 

рекомендательного (практического) разделов заканчивается выводом, который является 

лаконичным ответом на название параграфа, выводы делаются также и по каждой главе в 

целом. 

В заключении ВКР излагаются основные выводы в соответствии с задачами, 

поставленными в начале выпускного квалификационного исследования, а также 

конкретные предложения и рекомендации прикладного характера по исследуемым 

вопросам, полученные автором в результате проведенного исследования. Рекомендации 

прикладного характера должны быть краткими, четкими, дающими полное представление 

о содержании, значимости, обоснованности и эффективности предлагаемых разработок.   

По объему заключение содержит 3-4 страницы печатного текста. 

Библиографический список в ВКР оформляется в соответствии с требованиями 

ГОСТа к оформлению библиографии; в нем указываются все использованные 

обучающимся источники научной литературы, нормативно-правовые акты и иные 

документы и источники. Каждый включенный в такой библиографический список 

источник должен иметь отражение в содержании работы. Если ее автор делает ссылку на 

какие-либо заимствованные факты или цитирует работы других авторов, то он должен 

обязательно указать в ссылке, откуда взяты данные материалы.  

Список литературы включает не менее 60 различных источников, использованных 

при написании работы. В список литературы могут быть также включены Интернет-

источники с указанием их электронного адреса и даты последнего обращения на сайт. 

В приложение ВКР специалиста могут входить таблицы, схемы, графики, 

диаграммы и другие материалы, иллюстрирующие или подтверждающие основные 

теоретико- методологические, аналитические и/или практические положения и выводы. 

Приложения к ВКР оформляются на отдельных листах, причем каждое из них 

должно иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу страницы надпись 

«Приложение» с указанием его порядкового номера арабскими цифрами. Характер 

приложения определяется обучающимся самостоятельно, исходя из содержания работы. 

Текст каждого приложения может быть разделен на разделы, подразделы, пункты, 

подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Приложения должны 

иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию страниц. Связь основного 

текста с приложениями осуществляется через ссылки и заключается вместе с шифром в 

круглые скобки по форме. Располагать приложения следует в порядке появления ссылок 

на них в тексте ВКР. 

4. Оформление ВКР 

Контроль за выполнением требований к оформлению ВКР (соответствие нормам и 

требованиям действующих государственных, международных, отраслевых стандартов и 

других нормативных документов, оформление текста, списка литературы, чертежей и т.д.) 

осуществляет нормоконтролер. 

4.1. Требования к оформлению ВКР специалиста: 

4.1.1. Текст ВКР выполняют с учетом требований с использованием компьютера на 

одной стороне листа белой бумаги, формата А4, шрифт – Times New Roman 14-го размера, 

межстрочный интервал – 1,5. Номер страницы проставляют в правом нижнем углу листа. 

Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки. Титульный  

лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не 

проставляется (нумерация страниц – автоматическая). 

Приложения не включаются в общую нумерацию страниц. Иллюстрации и таблицы 

на листе формата А3 учитываются как одна страница. Расстояние от края бумаги до 



границ текста следует оставлять: в начале строк – 30 мм; в конце строк – 10 мм; от 

верхней или нижней строки текста до верхнего или нижнего края бумаги – 20 мм. Размер 

абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту работы и равным 1,25 мм. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей ВКР, обозначенные 

арабскими цифрами. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 

Номера подразделов состоят из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В 

конце номера подраздела точка не ставится. Нумерация пунктов должна состоять из 

номера раздела, подраздела и пункта, разделенных точкой. Заголовок разделов, 

подразделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа, с прописной буквы, без 

точки в конце, не подчеркивая.  

Заголовки структурных элементов располагают симметрично тексту и отделяют от 

текста интервалом в одну строку. Расстояние между заголовком и текстом должно быть 

равно 2 интервалам. Расстояние между заголовками раздела и подраздела – 1 интервалу. 

4.1.2. ВКР оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 (Библиографическая 

ссылка). Библиографический список ВКР должен быть представлен в соответствии с 

ГОСТом 7.1.-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». 

В ВКР раздел «Библиографический список» имеет следующую структуру, если иное 

не обосновано предметом исследования: 

1 нормативные источники 

2 материалы судебной практики 

3 научная литература: 

         - монографии, учебники (желательно избегать использования учебников в научной 

работе); 

         - статьи в периодических изданиях; 

         - диссертации и авторефераты диссертаций; 

         - электронные ресурсы 

Текст ВКР должен быть сброшюрован, переплетен. 

Библиографический аппарат ВКР должен быть представлен библиографическим 

списком и библиографическими ссылками, которые оформляются в соответствии с ГОСТ 

7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления», ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие правила и 

требования составления». В случае если необходимо ссылаться на электронные ресурсы, 

ссылки оформляются в соответствии с ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов».  

Библиографический список – элемент библиографического аппарата, который 

содержит библиографические описания использованных источников и помещается после 

заключения. Такой список составляет одну из существенных частей ВКР, отражающей 

самостоятельную творческую работу ее автора, и потому позволяющий судить о глубине 

и тщательности проведенного исследования.  

Библиографическое описание составляют непосредственно по произведению 

печати или выписывают из каталогов и библиографических указателей полностью без 

пропусков каких-либо элементов, сокращений заглавий и т.п. Благодаря этому можно 

избежать повторных проверок, вставок пропущенных сведений. В ВКР в 

библиографический список не включаются те источники, на которые нет ссылок в 

основном тексте и которые фактически не были использованы обучающимся.  

При написании ВКР необходимо использовать алфавитный способ группировки 

литературных источников: фамилии авторов и заглавий (если автор не указан) размещены 

по алфавиту. Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию или по 

иному документу, то ссылку следует начинать словами «Цит. по:» либо «Цит. по кн.:» или 

«Цит. по ст.:».  



Когда от текста, к которому относится ссылка, нельзя совершить плавный 

логический переход к ссылке, поскольку из текста неясна логическая связь между ними, 

то пользуются начальными словами «См.», «См. об этом». 

Когда надо подчеркнуть, что источник, на который делается ссылка, - лишь один из 

многих, где подтверждается или высказывается, или иллюстрируется положение 

основного текста, то в таких случаях используют слова «См., например», «См. в 

частности». 

По месту расположения относительно основного текста исследования 

библиографические ссылки бывают:  

1) внутритекстовые, т.е. являются неразрывной частью основного текста;  

2) подстрочные, т.е. вынесенные из текста вниз страницы;  

3) затекстовые, т.е. вынесенные за текст всего произведения или его части. 

Внутритекстовые ссылки используются, когда значительная часть ссылки вошла в 

основной текст так органично, что изъять ее из этого текста невозможно, не заменив этот 

текст другим. В этом случае в скобках указываются лишь выходные данные и номер 

страницы, на которой напечатано цитируемое место, или только выходные данные (если 

номер страницы указан в тексте), или только номер страницы (если ссылка повторная). 

Подстрочные ссылки на источники используют в тексте, когда ссылки нужны по 

ходу чтения, а внутри текста их разместить невозможно или нежелательно, чтобы не 

усложнять чтения и не затруднять поиски при наведении справки. 

В тех случаях, когда приводят ссылки в конце каждой страницы в виде подстрочных 

ссылок, для связи их с текстом используются знаки сносок в виде цифры. Знак сноски 

следует располагать в том месте текста, где по смыслу заканчивается мысль автора. 

Библиографический список набирают шрифтом такого же размера, как и в основном 

тексте. Ниже приведены примеры описаний в списках литературы. 

Нормативные источники. В списке используемых правовых источников должно 

быть указано полное название акта, дата его принятия, номер, дата последнего изменения, 

а также указан источник официального опубликования актов, который содержит 

первоначальный текст и  последнею редакции. 

Официальным опубликованием федерального конституционного закона, 

федерального закона, акта палаты Федерального Собрания считается первая публикация 

его полного текста в «Парламентской газете», «Российской газете», «Собрании 

законодательства Российской Федерации» или первое размещение (опубликование) на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

Официальным опубликованием актов Президента Российской Федерации и актов 

Правительства Российской Федерации считается первая публикация их полных текстов в 

«Российской газете» и Собрании законодательства Российской Федерации или первое 

размещение (опубликование) на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru). 

Официальным опубликованием нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти считается либо первая публикация их полных текстов в 

«Российской газете» или Бюллетене нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти, либо первое размещение (опубликование) на «Официальном 

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 

Официальное опубликование нормативных актов субъектов Российской Федерации 

устанавливается в законодательстве конкретного субъекта. Официальное опубликование 

муниципальных правовых актов устанавливается в уставе муниципального образования. 

Указание на использование Справочных правовых систем («Консультант Плюс»,  

Гарант», иные) допускается, если цитируемый источник опубликован не был, но его текст 

размещен в данных справочных системах.  



Например: Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 05.12.2017) «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ 

РФ. 06.10.2003, N 40 ст. 3822. 

Допустимо ссылаться на официальные порталы: Конституция  Российской 

Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)//Официальный 

интернет-портале правовой информации (ГСПИ) http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014. 

Материалы судебной практики. Материалы судебной практики это - акты судебных 

органов всех судебных инстанций по иерархии: 

- постановления Конституционного Суда РФ, 

- акты пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного суда РФ 

- акты иных органов судебной власти. 

Например: Постановление Конституционного Суда РФ от 03.02.1998 № 5-П «По 

делу о проверке конституционности статей 180, 181, пункта 3 части 1 статьи 187 и статьи 

192 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998 № 6 

мт. 734  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.11.2000 «О  

некоторых вопросах, возникающих при применении норм Гражданского кодекса 

Российской Федерации о недействительности сделок» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2001 № 1 

Моноиздания. Описание книг (монографий) составляется под фамилией автора или 

под заглавием. Если авторов не более трех, то оно проводится под фамилией автора или 

авторов. Если у книги четыре и более авторов, то под названием. 

Если авторов не более трех, то указывают всех. Фамилия автора, инициалы. 

Название издания / Информация о переводе и редакторе, если они есть. Место издания: 

Издательство (издающая организация), год выхода издания в свет. (Допускается 

указывать только место издания, год выхода издания, если нет точного указания 

издательства). Количество страниц. Например: 

Могилевский С.Д. Общество с ограниченной ответственностью: законодательство и 

практика его применения. – М. : Статут, 2010 – 422 c. Сборники. Название сборника 

/Сведения о составителях; Редакторах и т.п.: Вид издания. Место издания: Издательство, 

год выхода в свет. Количество страниц.  

Например: Материалы международной научно-практической конференции 

«Международный правопорядок в современном мире и роль России в его укреплении», 

посвященной 90- летию профессора Фельдмана Давида Исааковича (11-12 октября 2012 г., 

г. Казань, Казанский (Приволжский) [Электронный ресурс] / Chaumette Anne-Laure [и др.]. 

- Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014 — 528 c. 

Учебники, учебные пособия 

Теория государства и права : учебник / Л.Ф. Апт [и др.]. – М. : Российский 

государственный университет правосудия, 2014 – 560 c.  

Сборник учебно-методических материалов по гражданскому праву / В.А. Белов [и 

др.]. – М. : Статут, 2011 – 317 c. 

Главы из монографий, отдельные произведения из собрания сочинений, статьи из 

энциклопедий, словарей Фамилия и инициалы автора. Название главы, статьи (или другой 

составной части издания) //Фамилия и инициалы автора (в собраниях сочинений, 

избранных трудах опускают). Название издания. – Место издания: издательство, год 

издания. – Том. – Страницы начала и конца главы, статьи. 

Статьи из сборников 

Перед сведениями об издании, в котором помещена составная часть (статья, доклад, 

глава, раздел, параграф и т.п.), ставят знак две косые черты (//), которые отбивают 

неразрывным пробелом от предыдущих сведений и узким от последующих. В сведениях о 



сборниках и других изданиях, в которых помещена статья, сокращают названия журналов, 

типовые названия, названия, начинающиеся с наименования конференции, симпозиума, 

совещания, семинара (Сб. ст.; Сб. науч. тр.; Тез. докл. и сообщ. конф.; Тр. междунар. 

семинара; Тр. симпоз.; Материалы науч.-практ. конф.; Материалы совещ. и т.д.). 

Если у статьи один, два или три автора, то их приводят перед названием работы. 

Если у материала четыре автора и более, то вначале пишут фамилию и инициалы первого 

с добавлением «и др.» 

Фамилия и инициалы автора. Название статьи (доклада и т.д.) // Название сборника 

статей, материалов, трудов, сборника докладов, тезисов докладов и сообщений и т.д. 

Место издания, год издания. Страницы начала и конца статьи. 

Статьи из журналов, газет 

Фамилия и инициалы автора (если авторов больше трех, то фамилия и инициалы 

первого автора с добавлением «и др.»). Название статьи // Сокращенное название журнала 

(как в реферативных журналах). Год издания. Номер тома. Номер выпуска. Страницы 

начала и конца статьи. 

Диссертации и авторефераты диссертаций.  

Например: Киселева О.М. Поощрение как метод правового регулирования. Текст.: 

дис.канд. юрид. наук: 12.00.01 / Ольга Михайловна Киселева. – Саратов, 2000 –197 с. 

Киселева О.М. Поощрение как метод правового регулирования. Автореф. дис… канд. 

юрид. наук. – Саратов, 2000 – 43 с. 

Материалы научных конференций и семинаров 

Невский, В.В. Помилование в Российской Федерации Текст. /В.В. Невский, О.В.  

Скосарева// Гражданин и право. 2001 № 3 С. 16-22. 

Материалы из сети Интернет. При оформлении ссылки на материалы из Интернета 

нужно по возможности максимально следовать таким же требованиям, как и при 

оформлении библиографии печатных работ, обязательно указывая полный адрес 

материала в Интернете, включая название сайта и дату рецепции материала. 

Автор. Название материала (учебника, статьи и т.п.) // Название и режим доступа сайта: 

URL: http://www.sth.com/article.html (Дата посещения:).  

Например: Петров В.С. Возможна ли интегральная теория права? // Неофициальный 

сайт ЮрФака СПбГУ. Режим доступа URL: http://lawfac.narod.ru/integr_teor (Дата  

посещения: 11.12.2017). 

5.  Подготовка работы к защите. 

Обучающийся обязан представить работу научному руководителю не позднее, чем 

за 1 месяц до установленного приказом срока защиты ВКР.  

Руководитель ВКР в обязательном порядке проверяет представленную работу в 

системе «Антиплагиат» и корректность оформления заимствований, выявленных в 

результате проверки.  

В случае выявления заимствований  в объеме более 25% руководитель ВКР 

проводит анализ текста на соблюдение норм правомерного заимствования и принимает 

решение о правомерности использования заимствованного текста в ВКР.  

Экспертная оценка уровня авторского текста в ВКР отражается в письменном отзыве 

руководителя ВКР. В случае выявления факта неправомерного заимствования при 

подготовке ВКР работа возвращается руководителем ВКР обучающемуся на доработку. 

Итоговая оценка оригинальности работы должна быть не менее 60% (включая «белое» 

цитирование). При этом объем авторского текста должен составлять не менее 35%).  

Необходимо подготовить отчет из системы «Антиплагиат» и «Акта самопроверки» и 

заверить его у научного руководителя.  

Не позднее, чем за 2 недели до защиты ВКР представляется для предварительного 

рассмотрения членам выпускающей кафедры. Высказанные в ходе предварительной 

защиты замечания обучающемуся следует учесть и устранить до защиты.  



После окончательного завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель 

ВКР представляет выпускающей кафедре не позднее, чем за 7 календарных дней до дня 

защиты ВКР отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР.  

Отзыв научным руководителем готовится по стандартной  форме (см. Приложение 

№ 3).  

ВКР специалиста подлежит обязательному рецензированию в срок не позднее, чем 

за 7 календарных дней до дня защиты ВКР. Для проведения рецензирования ВКР 

направляется выпускающей кафедрой одному или нескольким рецензентам из числа лиц, 

не являющихся работниками университета. Рецензент проводит анализ ВКР и 

представляет на выпускающую кафедру письменную рецензию на указанную работу.   

Рецензия готовится по форме, представленной в Методических рекомендациях по 

подготовке ВКР специалиста  (см. Приложение № 4).  

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и  

рецензией (рецензиями) не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. ВКР, 

отзыв и рецензия (рецензии) передаются в государственную экзаменационную комиссию 

не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. 

 

 

 Приложение № 1      

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Смоленский государственный университет» 

Факультет истории и права 

 

Кафедра организации судебной и прокурорской деятельности 

 

Специальность ____________________________________________________________________ 

(шифр, наименование специальности)  

Образовательная программа__________________________________________________  
(наименование направленности (специализации)  

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА  

на тему 

__________________________________________________________________________ 

 (наименование темы дипломной работы/дипломного проекта) 

 

Автор:  

Обучающийся группы_________ 

______________ формы обучения 

______________ / (подпись)___________ 
 (ФИО)  

Руководитель:  

должность, ученая степень, ученное звание 

_______________ / (подпись)___________________  
                                                                                                                                           (ФИО) 

 

 



 

Смоленск 

202_г. 

 

 

Приложение № 2 

 

 

Утверждаю  

Заведующий кафедрой 

_____________________________________ 

_____________________________________  
                                                                                                                (ФИО, ученая степень, звание) 

 

 

Индивидуальный план  

выполнения ВКР 

Обучающегося ______________________________________________________________ 
                                                                                            (ФИО)  

Специальность _____________________________________________________________________ 

                                                                (код, наименование специальности)  

Специализация ______________________________________________________________ 

                                                    (наименование специализации)  

Тема выпускной квалификационной работы _____________________________________ 

 

№  

п/п 

Этапы работы Кол-во стр. 

текста или 

др. 

показателей 

Срок 

выполнения 

Даты 

проведения к 

Примечание 

1. Выбор темы ВКР и 

консультации у руководителя 

(консультанта) по вопросам 

структуры, содержания, 

методики и сроков 

выполнения ВКР 

   

2. Составление списка 

необходимой для 

исследования литературы 

   

3 Изучение литературы по теме 

исследования 

   

4 Анализ опыта практического 

решения исследуемой 

проблемы 

   

5 Формулировка основных 

положений, выводов и 

практических рекомендаций 

   

6 Консультации и 

промежуточные доклады 

руководителю о ходе работы 

   



7 Литературное и редакционно-

техническое оформление текст 

   

8 Представление Завершенной 

ВКР руководителю 

   

9 Доработка, устранение 

отмеченных руководителем 

недостатков 

   

10 Окончательный просмотр ВКР 

руководителем, принятие 

решения о готовности ее к 

защите 

   

11 Защита ВКР    

 

 

Согласовано: ______________________________________________________ 
                                      (подпись руководителя ВКР)(ФИО руководителя ВКР) 

 

 «_ » _________20 г.  

 

Обучающийся _____________________________________________________ 
                                              (подпись)  (ФИО) 

 

 

 

Приложение № 3 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Смоленский государственный университет» 

Факультет истории и права 

 

Кафедра организации судебной и прокурорской деятельности 

 

Специальность ____________________________________________________________________ 

(шифр, наименование специальности)  

Образовательная программа__________________________________________________  
                                             (наименование направленности (специализации)  

 

 

 

ОТЗЫВ  

о работе обучающегося в период подготовки  

ВКР 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Обучающегося__________________________курса__________________  формы обучения  

_____________________________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 



Рецензент ___________________________________________________________________________ 
                                                 (ФИО, должность, ученая степень, ученое звание )  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА 

 

_________________________________________________________________________
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1. Общие положения 

Специального, единого национального (государственного) стандарта Российской 

Федерации по оформлению работ нет, но есть ряд нормативных документов, которыми 

следует руководствоваться при оформлении этих работ. 

Основные нормативные документы приведены в списке использованных источников 

и литературы. 

Настоящие методические указания составлены на основе: 

Положения о курсовой работе, которое устанавливает порядок написания и защиты 

курсовой работы студентов (далее - Работа), обучающихся по программам подготовки 

бакалавров и специалистов в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Смоленский государственный университет» (далее – 

Университет) утвержденном  приказом ректора от 05.05.2016 г. № 01-43 . 

Положение об основной образовательной программе высшего образования в 

Университете : утверждено приказом ректора от от 28.09.2015 г. № 01-66. 

ГОСТ 7.32–2017. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления. 

ГОСТ Р 2.105–2019 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие 

требования к текстовым документам. 

ГОСТ Р 7.0.100–2018 Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления. 

ГОСТ Р 7.0.5–2008. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому 

делу. Библиографическая  ссылка. Общие требования и правила составления. 

 

2.  Правила оформления работы 

Работу оформляют на одной стороне стандартного листа белой бумаги формата А4 

(210 x 297 мм) с использованием компьютера и принтера. 

Иллюстрации и таблицы, включенные в работу, должны тоже соответствовать 

формату А4. 

На каждой странице работы необходимо соблюдать поля: 

левое – 30 мм, 

правое – 15 мм, 

верхнее и нижнее – 20 мм. 

Абзацный отступ (красная строка) 1,25 см. 

Набор текста работы на компьютере производят через 1,5 интервала, размер шрифта 

(кегль) 12 или 14, шрифт Times New Roman. Разрешается использовать компьютерные 

возможности акцентирования внимания на определенных терминах, применяя шрифты 

разной гарнитуры. 

Все страницы работы нумеруют по порядку арабскими цифрами без всяких  знаков, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы (начиная с титульного листа и 

заканчивая списком использованной литературы или приложениями). 

Задание и аннотация не нумеруются и не включаются в оглавление работы. 

Располагают после титульного листа. 

         Номера страниц проставляют в центре нижней части страницы без точки. 

Титульный лист считают первой страницей работы, но номер "1" на титульном листе 

не ставят. Вторая страница – это «Оглавление». 

Рекомендуемый объем курсовой работы составляет 25-30 страниц.  

Объем работы зависит от темы работы, её изученности в научном мире и 

содержанием каждой конкретной работы. 

При выполнении работы необходимо  соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всей работе. В работе должны быть четкие, не 

расплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. 



  

Если набор текста производился без соблюдения основных правил оформления 

Или использовался текст из Интернета и других источников получения информации, 

необходимо изменить его внешний вид с помощью форматирования. 

Форматирование Word позволяет форматировать символы, абзацы, таблицы, 

страницы, разделы и документ в целом. Следует особое внимание уделить неразрывным 

пробелам, так как чрезмерное их количество может вызвать проблемы при проверке 

диссертационной работы на Антиплагиат. 

 

3. Структура работы 

Работа строится в следующей последовательности: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников и литературы; 

- приложения. 

Обязательные структурные элементы выделены полужирным шрифтом. Остальные 

структурные элементы включают в работу по усмотрению руководителя и исполнителя 

работы. 

 

4. Требования к содержанию элементов работы: 

Титульный лист 

Титульный лист является первой страницей работы и служит источником 

информации, для обработки и поиска документа (см. Приложение № 1). 

Оглавление 

Оглавление включает наименования всех структурных элементов с указанием 

номеров страниц, с которых начинаются эти элементы работы. После заголовка каждого 

элемента ставят отточие и приводят номер страницы работы, на которой начинается 

данный структурный элемент. Отточия можно выстроить с помощью табуляции. Во 

вкладке «Главная» группа «Абзац» выбираем «Табуляция». 

В диалоговом окне «Табуляция» настраиваем табуляцию, задав требуемые 

параметры. Автоматически сформированное оглавление помогает и при навигации по 

документу, так как превращает его в гипертекстовый документ. При оформлении 

автоматического оглавления помните, то сбивается выравнивание строк в оглавлении, 

поэтому его обязательно отредактировать в соответствии с требованием ГОСТа. 

Введение 

Введение к работе должно содержать актуальность темы работы, оценку 

целесообразности темы, оценку современного состояния решаемой проблемы, основание 

и исходные данные для разработки темы, объект, предмет и задачи работы, краткое 

изложение структуры курсовой работы.  

Введение составляет не более 3 страниц. 

Основная часть 

В основной части работы приводят данные, отражающие сущность, методику и 

основные результаты выполненной работы. 

Основная часть должна содержать: 

- обзор литературы (анализ и обобщение имеющихся данных по теме исследования, 

обоснование выбора направления исследования); 

- главы, отражающие содержание и результаты (например, содержание выполненных 

теоретических или конкретных исследований, полученные результаты, оценку точности и 

достоверности результатов). 



Главы заканчиваются обсуждением результатов, где кроме подведения итогов 

законченной работы с обоснованием выбора решений, должны содержаться намеченные 

автором пути и прогнозы дальнейших исследований по теме. 

В первой главе работы дается анализ теоретических основ исследуемой проблемы 

без ее конкретной привязки. На основе анализа научных работ отечественных и 

зарубежных специалистов раскрывается сущность исследуемого объекта, 

рассматриваются различные точки зрения на исследуемый вопрос, дается их оценка, 

излагается и мотивируется авторская позиция, оценивается уровень теоретической 

разработанности проблемы и потребности практики в исследуемой сфере. 

Во второй главе работы анализируются особенности реализации исследуемой 

проблемы, освещается ее исторический аспект, оценивается современное состояние 

нормативной базы, специфика существующих отечественных организационных структур 

и технологий, свойственных изучаемому объекту, рассматриваются тенденции развития 

объекта исследования, выявляются имеющиеся недостатки и возможные пути их 

устранения. 

Все главы должны заканчиваться краткими выводами, которые подводят итоги 

исследований, приведенных в главе. 

Заключение 

Заключение является логическим завершением всей работы и взаимосвязано с 

введением. В заключении должны быть представлены аргументированные выводы по 

теме исследования, которые согласуются с целью и задачами исследования, 

сформулированными в разделе "Введение".  

Начинается заключение с аргументирования цели исследования, а заканчивается 

перечнем решённых задач, обозначенных во введении.  

Заключение пишется кратко с изложением проблем и путями их решения, с 

описанием ожидаемого эффекта от проведённых действий, для дальнейшего их внедрения 

в практическую деятельность. Заключение не должно превышать 3-5 страниц. 

Список использованной литературы 

Список показывает ширину и глубину изучения темы и документально 

подтверждает достоверность изложенных фактов. Он должен содержать сведения об 

использованных и изученных в работе источниках и литературе. 

Список необходимо оформлять в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.100-2018 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления.  

Подробнее требования к списку даны в разделе 7 настоящих методических указаний. 

Подобрать литературу по теме можно с помощью: 

I. Сайтов базовых академических и государственных структур 

1. Генеральная прокуратура РФ // http://www.genproc.gov.ru  

2. Верховный Суд Российской Федерации // http://www.supcourt.ru  

3. Сайт МВД РФ // http://www.mvdinform.ru  

4. Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации. 

http://www.sledcom.ru/. 

5. Юридическая Россия. Федеральный портал // http://www.law.edu.ru  

6. Научная литература по юридическим дисциплинам // Академия Google // 

scholar.google.com  

7. Правовой портал Администрации Президента РФ. http://www.kremlin.ru. 

8. Поиск научной информации для ученых, специалистов, аспирантов, студентов 

// http://www.scholar.ru  

9. Юридический портал «Правопорядок»: электронная юридическая библиотека, 

2011. – Режим доступа: http://www.oprave.ru. 

II. Электронных библиотек 

1. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru. 

http://www.sledcom.ru/
http://www.sledcom.ru/
http://www.sledcom.ru/
http://www.sledcom.ru/
http://www.sledcom.ru/
http://www.sledcom.ru/
http://www.sledcom.ru/
http://www.sledcom.ru/
http://www.kremlin.ru/
https://biblio-online.ru/


  2.Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru.  

3.Научная библиотека Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова: http://www.lib.msu.su/index.htm. 

Для курсовой работы «Список использованной литературы» составляет одну из 

существенных  частей работы. 

Студент должен владеть методами получения, обработки, хранения и использования 

научной информации. Список использованной литературы отражает самостоятельное 

исследование студента по имеющимся наработкам в рассматриваемой теме. 

В процессе написания и анализа курсрврй работы необходимо использовать 

различные виды научных документов: 

 монография – «научное или научно-популярное издание, содержащее полное или 

всестороннне исследование одной проблемы или темы и принадлежащее одному или 

нескольким авторам»; 

 материалы конференции (съезда, симпозиума) – «непериодический сборник, 

содержащий итоги конференции в виде докладов, рекомендаций, решений»; 

 научная статья – это законченное и логически цельное произведение, освещающее 

какую-либо тему. Научные статьи публикуются в научных журналах и сборниках; 

 диссертация (лат.) – «исследование о каком-нибудь научном предмете,  

представленное на соискание ученой степени: магистра, кандидата, доктора»; 

 автореферат диссертации – «научное издание в виде брошюры, содержащее 

составленный автором реферат проведенного им исследования на соискание ученой 

степени». 

Приложения 

Приложения являются факультативной частью в общей структуре работы и зависят 

от специфики темы. В приложениях для более полного освещения темы и удобства 

пользования работой дают дополнительные или вспомогательные материалы: 

- иллюстрации, графики; 

- таблицы. 

Приложения оформляют как продолжение работы на последующих её страницах и 

располагают в порядке появления ссылок в тексте. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием в центре листа 

слова «Приложение». Каждое приложение должно иметь свой заголовок, отражающий его 

содержание. 

Нумеруют приложения последовательно цифрами. 

Пример: «ПРИЛОЖЕНИЕ 1», «ПРИЛОЖЕНИЕ 2» и т. д. 

Если в работе одно приложение, оно обозначается «Приложение 1». 

 

5. Построение работы 

5.1 Заголовки 

Заголовки и нумерация глав, параграфов в основной части текста и в оглавлении 

должны полностью совпадать. Для нумерации используют только арабские цифры. 

Номера глав обозначают одной цифрой без точки, номера составных частей двумя 

цифрами с точкой после первой цифры и т. д. Такая нумерация вместе с абзацными 

отступами в оглавлении позволяет автору показать соподчинение материала в тексте 

работы. Слова "Глава", знак параграфа § перед заголовками не указываются.  

Образец оглавления приведен в Приложении 2. 

Структурные элементы: 

 «ОГЛАВЛЕНИЕ»,  «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК  

ИСПОЛЬЗОВАНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» располагают в середине строки, 

печатают прописными буквами полужирным шрифтом без подчеркивания и точки в 

конце. 

http://www.lib.msu.su/index.htm.


Заголовки глав (разделов) выравнивают по ширине, печатают с прописной буквы 

полужирным шрифтом без подчеркивания и точки в конце с абзацного отступа (1,25 см). 

Делать переносы слов в заголовках не допускается. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой. 

Каждую главу основной части работы, а также «ОГЛАВЛЕНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» 

следует начинать с новой страницы. 

Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 2 интервалам (3-4 мм). 

Пример: 

1 Пенитенциарная система Западной Сибири на рубеже веков (конец XIX – 

начало XX века) 

1.1 Особенности реформирования пенитенциарной системы Западной 

Сибири в конце XIX – начале XX веков  

27 февраля 1879 года при Министерстве внутренних дел было образовано Главное 

тюремное управление, перешедшее 13 декабря 1895 г. в ведение Министерства юстиции. 

Именно на этот орган государственной власти возлагались функции по руководству 13 

пенитенциарной системой Российской империи, подбор и расстановку кадров тюремного 

ведомства, создание новых и реконструкцию старых пенитенциарных учреждений, 

создания необходимых условий отбывания наказаний заключенными, проведения реформ  

мест заключения. 

5.2. Библиографические ссылки 

При написании работ автор обязан оформлять библиографические ссылки на 

источник, откуда он заимствует материал или отдельные результаты. 

Библиографическая ссылка подтверждает фактическую достоверность работы. Она 

указывает библиографические сведения о цитируемом, рассматриваемом, упоминаемом в 

тексте работы документе, необходимые и достаточные для его идентификации и поиска. 

Объектами составления библиографической ссылки являются все виды 

опубликованных и неопубликованных документов на любых носителях (в том числе 

электронные ресурсы локального или удаленного доступа), а также их составные 

частиили группа документов. 

Согласно ГОСТ Р 7.0.5–2008 [2] автор может выбирать и использовать разные виды 

ссылок: 

по составу элементов описания: 

- полные – указывают все элементы описания; 

- краткие – приводят только основные элементы. 

по месту расположения: 

- подстрочные – дают под строками текста; 

- затекстовые (отсылки) – размещают в тексте в квадратных скобках. 

- внутритекстовые – в тесте документа в круглых скобках 

по числу применения: 

- первичные – объект ссылки описывается впервые; 

- повторные – описание одного и того же документа повторяется несколько раз. 

по количеству объектов ссылки: 

- комплексные – дают описание группы документов. 

5.2.1. Подстрочная ссылка 

Подстрочные библиографические ссылки оформляют как примечание, вынесенное 

из текста документа в конец страницы. 

Для оформления подстрочных ссылок в текстовом редакторе Microsoft Word 

используется меню «Ссылка». 

Оформление подстрочной ссылки производят c абзацного отступа 1,25 см. через 1 

интервал, размер шрифта (кегль) на 2 пункта меньше, чем текст работы, но не менее 10, 

шрифт Times New Roman. 



При нумерации подстрочных библиографических ссылок применяют нумерацию: 

- по всему тексту, 

- для каждой страницы текста. 

При оформлении ссылок допускается: 

- заменять знак точка и тире, разделяющий области библиографического описания, 

знаком точка; 

- сокращать слова и словосочетания для всех элементов библиографической  записи, 

кроме основного заглавия документа; 

- указывать вместо общего объема документа сведения о местоположении объекта 

ссылки, т.е. номер конкретной страницы; 

- краткое библиографическое описание (без сведений об издании, без издательства, 

без сведений о серии). 

В подстрочных ссылках, в отличие от библиографического описания для списка 

литературы, фамилии одного, двух и трех авторов указываются перед заглавием 

документа и не повторяются в сведениях об ответственности. 

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале 

ссылки приводят слова: «Цит. по:» (цитируется по), «Приводится по:», с указанием 

источника цитирования. 

Описание документа в подстрочной ссылке допускается сокращать при условии, что 

оставшийся набор элементов обеспечивает поиск документа: 

в тексте: 

В этой связи уместно воспроизвести содержание ранее действовавшего п. 8 

Постановления Пленума Верховного Суда РСФСР «О судебной практике по делам о 

грабеже и разбое» от 22 марта 1966 г. № 311, где было сказано, что «введение в организм 

потерпевшего опасных для жизни и здоровья сильнодействующих веществ с целью 

приведения его таким способом в беспомощное состояние и завладение государственным, 

общественным или личным имуществом должно квалифицироваться как разбой».  

ссылка на книгу 

¹ Зиновьев В. П. Очерки социальной истории индустриальной Сибири. XIX – начало 

XX в. Томск, 2009 334 с. 

или 

ссылка на статью из книги 

¹ Уткин В. А. "Исправление", "ресоциализация", "социальная реабилитация" // 

Правовые проблемы укрепления российской государственности : [сборник]. Томск, 2011 

Ч. 50 С. 58 

ссылка на статью из журнала 

¹ Воронин О. В. О сущности современного прокурорского надзора // Уголовная 

юстиция. 2018 № 11 С. 183–189. 

ссылка на документ из «КонсультантПлюс» 

¹ Конституция Российской Федерации : принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. 

: (с изм. от 1 июля 2020 г.) // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Версия Проф. 

М., 2021 Режим доступа: локальная сеть Науч. б-ки Смол. гос. ун-та. 

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : федер. закон от 30 

нояб. 1994 г. № 51-ФЗ : (ред. от 28 июня 2021 г.) // КонсультантПлюс : надежная правовая 

поддержка. М., 2021 URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=80324289704822223324002328&cac

heid=351EA702C 

27F67E568DD4C842583A02&mode=splus&base=LAW&n=358825&rnd=AC185DB5159C99

DFE2C5DA7A0 13B9D6F#2esr2av0eom (дата обращения: 08.08.2020). 

                                                           
1 Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 1961-1993. 

М., 1994 С.215. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=80324289704822223324002328&cacheid=351EA702C
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=80324289704822223324002328&cacheid=351EA702C


ссылка на электронный ресурс 

¹ Нематериальные формы мотивации // HR Лига. Сообщество кадровиков и 

специалистов по управлению персоналом. [Б. м.], 2008 URL: 

http://hrliga.com/index.php?module=profession&op=view&id=832 (дата обращения: 

13.03.2020). 

 

6. Оформление списка использованной литературы, использованных 

источников и литературы 

6.1 Общие требования 

Список использованной литературы или использованных источников и литературы 

(далее список) является органической частью любой исследовательской работы. Он 

помещается после основного текста курсовой и позволяет автору документально 

подтвердить достоверность и точность приводимых в тексте заимствований: цитат, идей, 

фактов, таблиц, иллюстраций, формул, текстов памятников и других документов, на 

основе которых строится исследование. 

Список показывает глубину и широту изучения темы, демонстрирует эрудицию и 

культуру исследователя. 

Каждый документ, включенный в список, должен быть описан в соответствии с 

требованиями стандартов «Системы стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу» (ГОСТ Р 7.0–2018 [5], ГОСТ 7.82–2001 [6], ГОСТ 7.112004 [3]. 

При формировании списка придерживаются следующей структуры: 

1 нормативные источники 

2 материалы судебной практики 

3 научная литература: 

         - монографии, учебники (желательно избегать использования учебников в научной 

работе); 

         - статьи в периодических изданиях; 

         - диссертации и авторефераты диссертаций; 

         - электронные ресурсы 

Пример оформления списка литературы: 

 

Книги одного автора 

Зиновьев В. П. Очерки социальной истории индустриальной Сибири. XIX – начало 

XX в. / В. П. Зиновьев. – Томск : Изд-во Том. гос. ун-та, 2009 – 334 с. 

 

Сборники 

Физика высокотемпературной плазмы : сб. ст. : пер. с англ. / под ред. М. С. 

Рабиновича. – М. : Мир, 1972 – 339 с. 

Правовые проблемы укрепления российской государственности : сб. ст. / ред.: В. А. 

Уткин, С. А. Елисеев. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2010 – Ч. 47 – 243 с. 

 

Материалы научных конференций 

Актуальные проблемы радиофизики : сб. тр. VIII Междунар. науч.-практ. конф., 

Томск, 1–4 окт. 2019 г. – Томск : Изд. дом Том. гос. ун-та, 2019 – 490 с. : ил. 

 

Энциклопедии 

Томск от А до Я: краткая энциклопедия города / под ред. Н. М. Дмитриенко. – Томск 

: Изд-во НТЛ, 2004 – 440 с. 

Энциклопедия Томской области : в 2 т. / редкол.: Г. В. Майер, Э. И. Черняк, Н. М. 

Дмитриенко [и др.]. – Томск : Изд-во Том. гос. ун-та, 2008 – Т. 1 : А–М. – 463 c. ; 2009 –Т. 

2 : Н–Я. – С. 465–1000. 

Многотомные издания 

http://hrliga.com/index.php?module=profession&op=view&id=832


Некрылов С. А. Томский университет - первый научный центр в азиатской части 

России : (середина 1870-х гг. – 1919 г.) : монография : в 2 т. / С. А. Некрылов ; науч. ред. 

С. Ф. Фоминых. – Томск : Изд-во Том. гос. ун-та, 2011 – Т. 2 – 596 с. 

 

Межведомственный документ 

Проект проведения мероприятий по недопущению распространения стволового 

вредителя союзного короеда в насаждениях Томской области в 2021 году / Департамент 

лесного хоз-ва Том. обл. – Томск, 2020 – 22 с. – Межведомственный документ. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

1. О техническом регулировании : федер. закон от 27 дек. 2002 г. № 184-ФЗ : (с изм. 

22 дек. 2020 г.) // КонсультантПлюс : справ. правовая система. − Версия Проф. − М., 2020 

– Режим доступа: локальная сеть Науч. б-ки Смол. гос. ун-та. 

2. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в Смоленском государственном 

университете : утверждено приказом ректора от 31 дек. 2020 г. № 1209/ОД. – 

URL:http://www.tsu.ru/upload/ medialibrary/be4/polozhenie-o-gia-v-ni-tgu_skan.pdf (дата 

обращения: 05.06.2022). 
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Отзыв пишется в произвольной форме с указанием следующих основных позиций: 

1.Актуальность выбранной темы 
Здесь достаточно 3–4 предложений, взятых из введения. Однако стоит их 

перефразировать так, чтобы не потерять общий смысл. 

2.Краткая характеристика содержания работы 
Важно четко сформулировать концепцию научных изысканий, главную мысль всего 

проекта. Следует указать на структуру исследования, упомянув об источниках, количестве 

глав и приложений. С учетом поставленных целей и задач нужно дать оценку результатам. 

3.Положительные стороны курсовой работы 
Не стоит излишне хвалить ваш проект, поскольку это повлечет за собой различные 

вопросы от аттестационной комиссии. Уместно описать ваш личный вклад, возможную 

практическую и теоретическую ценность. 

4.Анализ недостатков работы 
Как правило, эта часть отзыва вызывает наибольшие затруднения у студентов. Ведь 

искать недочеты в своей курсовой непросто. Здесь также важно не переусердствовать с 

указанием минусов. Можно ограничиться малым количеством источников по теме, 

некоторой погрешностью в расчетах, опечатками и отклонением от стиля повествования.   

5.Вывод о соответствии работы требованиям 
Здесь следует упомянуть о соблюдении всех ГОСТов при написании и оформлении, 

использовании авторитетной учебно-методической литературы и источников, 

самостоятельных выводах на их основе. Также следует указать на достаточный 

теоретический уровень подготовки. 

 

 

 

 

 

 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Смоленский государственный университет» 

 

 

 

 

«Утверждаю» 

Проректор по учебно-методической  работе 

______________Устименко Ю.А. 

«___»___________ 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации  

по  

самостоятельной работе студентов 

 

 

Направление подготовки: Судебная и прокурорская деятельность 

Направленность (профиль) образовательной программы: Судебная деятельность 

Форма обучения – очно/заочно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одобрено на заседании ученого совета ________________ факультета  

« __ » _______ 202__ г., протокол №___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смоленск   

2022 

 



1.  РОЛЬ И МЕСТО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Внедрение компетентностного подхода в образование предполагает внедрение в 

учебный процесс новых технологий обучения, которые обеспечили бы качественные 

изменения в подготовке будущих специалистов. Акцент переносится в деятельности 

преподавателя с активного педагогического воздействия на личность обучающегося, в 

область формирования «образовательной среды», в которой происходит его самообучение 

и саморазвитие. 

Одним из важнейших условий практической реализации компетентностного подхода 

выступает самостоятельная работа студентов, которая предполагает повышение 

мотивации учащихся на самостоятельное получение знаний и формирование навыков 

профессиональной деятельности, необходимых для эффективного профессионального 

самоопределения. 

Студенту из пассивного потребителя знаний необходимо превратиться в активного 

их творца, умеющего сформулировать проблему, проанализировать пути ее решения, 

найти оптимальный результат и доказать его правильность. 

Происходящая в настоящее время реформа высшего образования связана по своей 

сути с переходом от парадигмы обучения к парадигме образования. Это предполагает 

ориентацию на активные методы овладения знаниями, развитие творческих способностей 

студентов, переход от поточного к индивидуализированному обучению с учетом 

потребностей и возможностей личности. 

Решение поставленных задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы студента в освоении учебного материала, усиления ответственности 

преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за стимулирование 

профессионального роста студентов, воспитание творческой активности и инициативы.  

СРС – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская 

работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(возможно частичное непосредственное участие преподавателя при сохранении ведущей 

роли студентов). 

Целью СРС является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными 

умениями и навыками по профилю будущей специальности, опытом творческой, 

исследовательской деятельности, развитие самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровней. 

Задачи СРС: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

- углубление и расширение теоретической подготовки; 

- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

- творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие исследовательских умений; 

- использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных 

занятий на практических занятиях, при написании курсовых и выпускной 

квалификационной работ, для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам. 

Функции СРС: 

- развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим 

видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов); 



- информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на аудиторных 

занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной); 

- ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и 

мотивация); 

- воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества 

специалиста и гражданина); 

- исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления). 

В основе СРС лежат следующие принципы: 

1. развития творческой деятельности; 

2. целевого планирования; 

3. личностно-деятельностного подхода. 

СРС – важнейшая составная часть учебного процесса, обязательная для каждого 

студента, объем которой определяется учебным планом. 

Методологическую основу СРС составляет деятельностный подход, при котором 

цели обучения ориентированы на формирование умений решать типовые и нетиповые 

задачи, т. е. на реальные ситуации, в которых студентам надо проявить знание конкретной 

дисциплины. 

Предметно и содержательно СРС определяется федеральным государственным 

образовательным стандартом, действующим учебным планам по образовательной 

программе специалитета, рабочими программами учебных дисциплин, средствами 

обеспечения СРС: учебниками, учебными пособиями и методическими руководствами, 

учебно-методическими рекомендациями и т.д. 

Планируемые результаты грамотно организованной СРС предполагают: 

- усвоение знаний, формирование профессиональных умений, навыков и 

компетенций будущего специалиста; 

- закрепление знания теоретического материала практическим путем; 

- воспитание потребности в самообразовании; 

- максимальное развитие познавательных и творческих способностей личности; 

- побуждение к научно-исследовательской работе; 

- повышение качества и интенсификации образовательного процесса; 

- формирование интереса к избранной профессии и овладению ее особенностями; 

- осуществление дифференцированного подхода в обучении; 

- применение полученных знаний и практических навыков для анализа ситуации и 

выработки правильного решения, для формирования собственной позиции, теории, 

модели. 

Достижение планируемых результатов позволит придать инновационный характер 

современному гуманитарному  образованию, а, следовательно, решить задачи его 

модернизации. 

Реализация СРС осуществляется в соответствии с учебно-тематическим планом по 

каждой учебной дисциплине. Выбор учебных заданий определяется учебным планом по 

направлению подготовки Судебная и прокурорская деятельность. При этом учитывается 

количество часов, отведенных на контролируемую СРС (далее – КСРС), и СРС, не 

предполагающую выделение дополнительных часов на осуществление контроля 

преподавателем. 

 

2. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ: ВИДЫ, 

ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ 

При изучении дисциплин основных профессиональных образовательных программ, 

реализуемых в СмолГУ, практикуются разные виды и формы самостоятельной работы 

студентов. 

Для индивидуализации образовательного процесса СРС можно разделить на базовую  

и дополнительную. 



Базовая СРС обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям и 

контрольным мероприятиям для всех дисциплин учебного плана. 

Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в 

качестве выполненных контрольных работ, тестовых заданий, сделанных докладов и 

других форм текущего контроля. 

Базовая СРС может включать следующие формы работ: 

- изучение лекционного материала, предусматривающее проработку конспекта 

лекций и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса; 

- выполнение домашнего задания или домашней контрольной работы, выдаваемых 

на практических занятиях; 

- освоение материала, вынесенного на самостоятельное изучение; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к контрольной работе или коллоквиуму; 

- подготовка к зачету, различным видам аттестации; 

- написание реферата (эссе) по заданной проблеме. 

Дополнительная СРС направлена на  углубление и закрепление знаний студента,  

развитие аналитических навыков по проблематике учебной дисциплины.  

К ней относятся: 

- подготовка к экзамену; 

- выполнение расчетно-графической работы; 

- выполнение курсовой работы или проекта; 

- исследовательская работа и участие в научных студенческих конференциях, 

семинарах и олимпиадах; 

- анализ научной публикации по заранее определенной преподавателем теме; 

- анализ статистических и фактических материалов по заданной теме, проведение 

расчетов, составление схем и моделей на основе статистических материалов и др. 

В учебном процессе высшего учебного заведения выделяют два вида 

самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданиям. 

Основными формами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей 

являются: 

- текущие консультации; 

- коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин; 

- прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 

- выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство, 

консультирование и защита курсовых работ (в часы, предусмотренные учебным планом); 

- прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня 

сформированности профессиональных умений и навыков); 

- выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, 

консультирование и защита выпускных квалификационных работ) и др. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными формами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются: 

- формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 

- написание рефератов, эссе;  

- подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий); 



- составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по 

отраслям знаний (уголовное право, криминалистика и др.); 

- углубленный анализ научно-методической литературы (подготовка рецензий, 

аннотаций на статью, пособие и др.); 

- выполнение заданий по сбору материала во время практики; 

- овладение студентами конкретных учебных модулей, вынесенных на 

самостоятельное изучение; 

- подбор материала, который может быть использован для написания рефератов, 

курсовых и квалификационных работ; 

- подготовка презентаций; 

- составление глоссария, кроссворда по конкретной теме; 

- подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения 

(круглые столы, диспуты, деловые игры); 

- анализ деловых ситуаций (мини-кейсов). 

Следует принимать во внимание, что границы между этими видами работ 

относительны, а сами виды самостоятельной работы пересекаются. 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап - определить цели самостоятельной работы; 

2 этап - конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап - оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач; 

4 этап - выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач; 

5 этап - спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 

6 этап - реализовать программу самостоятельной работы;  

7 этап – проанализировать и сделать выводы по результатам самостоятельной 

работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов 

необходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему 

самостоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, рекомендует учебную и научную 

информацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль 

студента в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной 

работы. 

Самостоятельная работа тесно связана с контролем (контроль также рассматривается 

как завершающий этап выполнения самостоятельной работы), при выборе вида и формы 

самостоятельной работы следует учитывать формы контроля.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности 

обучающихся, способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине осуществляется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 



Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя 

без его непосредственного участия. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и 

характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать 

специфику изучаемой учебной дисциплины, индивидуальные особенности обучающегося. 

Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется как 

единство двух форм: 

1 самоконтроль и самооценка обучающегося; 

2 контроль и оценка со стороны преподавателя. 

 

3.1. Организация и руководство аудиторной самостоятельной работы 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Основными видами аудиторной самостоятельной работы являются: 

- выполнение лабораторных и практических работ по инструкциям;  

- работа с литературой и другими источниками информации, в том числе 

электронными; 

- само- и взаимопроверка выполненных заданий; 

- решение проблемных и ситуационных задач. 

Выполнение лабораторных и практических работ осуществляется на лабораторных и 

практических занятиях в соответствии с графиком учебного процесса. 

Для обеспечения самостоятельной работы преподавателями разрабатываются 

методические указания по выполнению лабораторной/практической работы. 

Работа с литературой, другими источниками информации, в т.ч. электронными, 

может реализовываться на семинарских и практических занятиях. Данные источники 

информации могут быть представлены на бумажном и/или электронном носителях, в том 

числе, в сети Интернет. 

Преподаватель формулирует цель работы с данным источником информации, 

определяет время на проработку документа и форму отчетности. 

Само и взаимопроверка выполненных заданий чаще используется на практическом 

занятии и имеет своей целью приобретение таких навыков как наблюдение, анализ 

ответов сокурсников, сверка собственных результатов с эталонами. 

Решение проблемных и ситуационных задач используется на лекционном, 

семинарском, практическом и других видах занятий. Проблемная/ситуационная задача 

должна иметь четкую формулировку, к ней должны быть поставлены вопросы, ответы на 

которые необходимо найти и обосновать. Критерии оценки правильности решения 

проблемной/ситуационной задачи должны быть известны всем обучающимся. 

 

3.2. Организация и руководство внеаудиторной самостоятельной работы 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к уровню подготовленности 

обучающегося. 

Для методического обеспечения и руководства самостоятельной работой в 

образовательном учреждении разрабатываются учебные пособия, методические 

рекомендации по самостоятельной подготовке к различным видам занятий (семинарским, 

лабораторным, практическим и т.п.) с учетом специальности, учебной дисциплины, 

особенностей контингента студентов, объема и содержания самостоятельной работы, 

форм контроля и т.п. 



Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности, уровня подготовленности обучающихся. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть: 

для овладения знаниями:  

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

составление плана текста;  

- графическое изображение структуры текста;  

- конспектирование текста;  

- выписки из текста;  

- работа со словарями и справочниками;  

- учебно-исследовательская работа;  

- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернет-ресурсов 

и др.; 

для закрепления и систематизации знаний:  

- работа с конспектом лекции (обработка текста);  

- повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 

- составление плана и тезисов ответа; составление таблиц, ребусов, кроссвордов, 

глоссария для систематизации учебного материала; 

- изучение словарей, справочников;  

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

- подготовка рефератов, докладов;  

- составление библиографии, заданий в тестовой форме и др.; 

для формирования умений:  

- решение задач и упражнений по образцу; 

- решение вариативных задач и упражнений;  

- составление схем;  

- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;  

- подготовка к деловым и ролевым играм;  

- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности; 

- подготовка презентаций, творческих проектов;  

- подготовка курсовых и выпускных работ; 

- опытно-экспериментальная работа; 

 

4 .МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

4.1. Работа с научной литературой 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой позволяют экономить 

время и повышают продуктивность. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим 

лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических 

разработках по данному курсу. 

Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также самостоятельное 

теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на лекциях) - это 

важнейшее условие формирования научного способа познания. 

Основные приемы можно свести к следующим: 



- составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 

- перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что 

для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и дипломных работ, а что выходит 

за рамками официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру); 

- обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании 

курсовых и дипломных работ это позволит экономить время);  

- определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более 

внимательно, а какие – просто просмотреть; 

При составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями  и 

научными руководителями, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить 

большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время.  

Все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, но это не 

означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные 

идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием 

страниц). 

Если книга - собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки 

или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», 

где отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в 

тексте автора. 

Таким образом, чтение научного текста является частью познавательной 

деятельности. Ее цель - извлечение из текста необходимой информации. От того на 

сколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к 

печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, 

критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность 

осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. 

Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень заголовков, 

подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый 

элемент конспекта. 

Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко 

сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания материала следует 

записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. 

Поэтому третий элемент конспекта - основные доводы, доказывающие истинность 

рассматриваемого тезиса. В конспекте могут быть положения и примеры. 

Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. 

При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Грамотно 

записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. 

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение навыками 

конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной 

самостоятельной работы. 

Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при повторном, после 

определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе. 



Учитывая индивидуальные особенности каждого студента, можно дать лишь 

некоторые, наиболее оправдавшие себя общие правила, с которыми преподаватель и 

обязан познакомить студентов: 

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены

основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные 

методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и 

собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает 

соблюдение одного важного правила - не торопиться записывать при первом же чтении, 

вносить в конспект лишь то, что стало ясным. 

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может

изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания 

полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в 

кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги. 

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста.

Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в 

рамочку, оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы можно было 

быстро найти нужное положение. 

Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где 

записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления конспекта. 

4.2.  Написание реферата 

Это более объемный, чем сообщение, вид самостоятельной работы студента, 

содержащий информацию, дополняющую и развивающую основную тему, изучаемую на 

аудиторных занятиях. Ведущее место занимают темы, представляющие 

профессиональный интерес, несущие элемент новизны. 

Реферативные материалы должны представлять письменную модель первичного 

документа – научной работы, монографии, статьи. Реферат может включать обзор 

нескольких источников и служить основой для доклада на определенную тему на 

семинарах, конференциях. 

Регламент озвучивания реферата – 7-10 мин. 

Слово "реферат" (от латинского – referre – докладывать, сообщать) означает сжатое 

изложение в устной или письменной форме содержания какого–либо вопроса или темы на 

основе критического обзора информации. 

При подготовке реферата необходимо соблюдать следующие правила: 

1. Определить идею и задачу реферата. Следует помнить, что реферат будут читать

другие. Поэтому постоянно задавайте себе вопрос, будет ли понятно написанное 

остальным, что интересного и нового найдут они в работе. 

2. Ясно и четко сформулировать тему или проблему. Она не должна быть слишком

общей. 

3. Найти нужную литературу по выбранной теме. Составить перечень литературы,

которая обязательно должна быть прочитана. 

Только после предварительной подготовки следует приступать к написанию 

реферата. Прежде всего, составить план, выделить в нем части. 

Введение, в котором раскрывается цель и задачи сообщения; здесь необходимо 

сформулировать социальную или политическую проблему, которая будет 

проанализирована в реферате, изложить своё отношение к ней, то есть мотивацию выбора; 

определить особенность постановки данной проблемы авторами изученной литературы; 

объяснить актуальность и социальную значимость выбранной темы. 

Основная часть. Разделы, главы, параграфы основной части должны быть 

направлены на рассмотрение узловых моментов в теме реферата. 

Изложение содержания изученной литературы предполагает его критическое 

осмысление, глубокий логический анализ. 



Каждый раздел основной части реферата предполагает детальное изучение 

отдельного вопроса темы и последовательное изложение структуры текстового материала 

с обязательными ссылками на первоисточник. В целом, содержание основной части 

должно отражать позиции отдельных авторов, сравнительную характеристику этих 

позиций, выделение узловых вопросов дискурса по выбранной для исследования теме. 

Студент должен показать свободное владение основными понятиями и категориями 

авторского текста. 

Для лучшего изложения сущности анализируемого материала можно 

проиллюстрировать его таблицами, графиками, сравнением цифр, цитатами. 

Заключение. В заключении автор реферата должен сформулировать личную 

позицию в отношении изученной проблемы и предложить, может быть, свои способы её 

решения. Целесообразно сделать общие выводы по теме реферата и ещё раз отметить её 

актуальность и социальную значимость. 

Список использованных источников и литературы. 

Начать реферат можно с изложения яркого, впечатляющего факта, который требует 

пояснения. Далее изложение должно идти от простого -  к сложному. Не останавливайтесь 

на подробностях. Главное требование к реферату - максимум пользы для читателя при 

минимуме информации. 

Написание рефератов является одной из форм обучения студентов, направленных на 

организацию и повышение уровня самостоятельной работы студентов, а также на 

усиление контроля за этой работой. 

Целью написания рефератов является привитие студентам навыков самостоятельной 

работы с литературой с тем, чтобы на основе их анализа и обобщения студенты могли 

делать собственные выводы теоретического и практического характера, обосновывая их 

соответствующим образом. 

В отличие от теоретических семинаров, при проведении которых студент 

приобретает, в частности, навыки высказывания своих суждений и изложения мнений 

других авторов в устной форме, написание рефератов даст ему навыки лучше делать то же 

самое, но уже в письменной форме, грамотным языком и в хорошем стиле. 

Темы рефератов определяются преподавателем, ведущим занятия в студенческой 

группе. Литература либо рекомендуется преподавателем, либо подбирается студентом 

самостоятельно, что является одним из элементов самостоятельной работы. 

Объем реферата должен быть в пределах 15-20 страниц машинописного текста через 

1,5 интервала. 

При оформлении реферата необходимо ориентироваться на правила, установленные 

для оформления курсовых работ. 

Написание реферата и его защита перед преподавателем или группой предполагает, 

что студент должен знать правила написания и оформления реферата, а также уметь 

подготовить сообщение по теме своего реферата, быть готовым отвечать на вопросы 

преподавателя и студентов по содержанию реферата. 

 

4.3. Написание эссе 

Это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов по написанию сочинения 

небольшого объема и свободной композиции на частную тему, трактуемую субъективно и 

обычно неполно. Тематика эссе должна быть актуальной, затрагивающей современные 

проблемы области изучения дисциплины. Студент должен раскрыть не только суть 

проблемы, привести различные точки зрения, но и выразить собственные взгляды на нее. 

Этот вид работы требует от студента умения четко выражать мысли как в письменной 

форме, так и посредством логических рассуждений, ясно излагать свою точку зрения. 

Эссе, как правило, имеет задание, посвященное решению одной из проблем, 

касающейся области учебных или научных интересов дисциплины, общее проблемное 

поле, на основании чего студент сам формулирует тему. При раскрытии темы он должен 



проявить оригинальность подхода к решению проблемы, реалистичность, полезность и 

значимость предложенных идей, яркость, образность, художественную оригинальность 

изложения. 

Эссе может быть представлено на практическом занятии, на конкурсе студенческих 

работ, научных конференциях. 

Внимательно прочитать задание и сформулировать тему не только актуальную по 

своему значению, но и оригинальную и интересную по содержанию; подобрать и изучить 

источники по теме, содержащуюся в них информацию; выбрать главное и второстепенное; 

составить план эссе; лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы и свои подходы 

к ее решению; оформить эссе и сдать в установленный срок. 

Критерии оценки: 

- новизна, оригинальность идеи, подхода; 

- реалистичность оценки существующего положения дел; 

- полезность и реалистичность предложенной идеи; 

- значимость реализации данной идеи, подхода, широта охвата; 

- художественная выразительность, яркость, образность изложения; 

- грамотность изложения; 

- эссе представлено в срок. 

 

4.4 Составление глоссария 

Вид самостоятельной работы студента, выражающейся в подборе и систематизации 

терминов, непонятных слов и выражений, встречающихся при изучении темы. Развивает у 

студентов способность выделять главные понятия темы и формулировать их. 

Оформляется письменно, включает название и значение терминов, слов и понятий в 

алфавитном порядке. 

Роль студента: 

- прочитать материал источника, выбрать главные термины, непонятные слова; 

- подобрать к ним и записать основные определения или расшифровку понятий; 

- критически осмыслить подобранные определения и попытаться их 

модифицировать (упростить в плане устранения избыточности и повторений); 

- оформить работу и представить в установленный срок. 

Критерии оценки: 

- соответствие терминов теме; 

- многоаспектность интерпретации терминов и конкретизация их трактовки в 

соответствии со спецификой изучения дисциплины; 

- соответствие оформления требованиям; 

- работа сдана в срок. 

 

4.5. Создание материалов-презентаций 

Это вид самостоятельной работы студентов по созданию наглядных 

информационных пособий, выполненных с помощью мультимедийной компьютерной 

программы PowerPoint. Этот вид работы требует координации навыков студента по сбору, 

систематизации, переработке информации, оформления ее в виде подборки материалов, 

кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном виде. То есть 

создание материалов-презентаций расширяет методы и средства обработки и 

представления учебной информации, формирует у студентов навыки работы на 

компьютере. 

Материалы-презентации готовятся студентом в виде слайдов с использованием 

программы Microsoft PowerPoint. В качестве материалов-презентаций могут быть 

представлены результаты любого вида внеаудиторной самостоятельной работы, по 

формату соответствующие режиму презентаций. 



Одной из форм задания может быть реферат-презентация. Данная форма 

выполнения самостоятельной работы отличается от написания реферата и доклада тем, 

что студент результаты своего исследования представляет в виде презентации. 

Серией слайдов он передаёт содержание темы своего исследования, её главную 

проблему и социальную значимость. 

Слайды позволяют значительно структурировать содержание материала и, 

одновременно, заостряют внимание на логике его изложения. Происходит постановка 

проблемы, определяются цели и задачи, формулируются вероятные подходы её 

разрешения. 

Слайды презентации должны содержать логические схемы реферируемого 

материала. 

Студент при выполнении работы может использовать картографический материал, 

диаграммы, графики, звуковое сопровождение, фотографии, рисунки и другое. 

Каждый слайд должен быть аннотирован, то есть он должен сопровождаться 

краткими пояснениями того, что он иллюстрирует. Во время презентации студент имеет 

возможность делать комментарии, устно дополнять материал слайдов. 

После проведения демонстрации слайдов реферата студент должен дать личную 

оценку социальной значимости изученной проблемной ситуации и ответить на заданные 

вопросы. 

Роль студента: 

- изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное;

- установить логическую связь между элементами темы;

- представить характеристику элементов в краткой форме;

- выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и отобразить в

структуре работы; 

- оформить работу и предоставить к установленному сроку.

Критерии оценки:

- соответствие содержания теме;

- правильная структурированность информации;

- наличие логической связи изложенной информации;

- эстетичность оформления, его соответствие требованиям;

- полнота раскрытия темы;

- работа представлена в срок.

4.6. Участие в научно-практической конференции 

Участие в научной студенческой конференции имеет своей целью дать студенту 

возможность приобрести навыки научной работы, связанные со способностью публично 

высказывать на высоком теоретическом уровне свои суждения и делать обоснованные 

теоретические выводы, основанные на глубоком изучении и обобщении мнений, 

высказанных в научно-теоретической литературе различными авторами, а также анализе 

нормативного материала и правоприменительной практики. 

Участие студентов в таких конференциях не предполагает массовости. 

Привлечение студентов к данной форме самостоятельной работы осуществляется 

преподавателем на основании признания в соответствующей группе определенного 

студенческого реферата лучшим, материалов подготовленной курсовой (ряда курсовых) 

или дипломной работы, мнения руководителя научного студенческого клуба о сделанном 

студентом докладе как о лучшем. 

Основой доклада на научной студенческой конференции безусловно являются 

материалы реферата, одной или нескольких курсовых либо даже выпускной 

квалификационной работы, однако поскольку доклад представляет собой устную форму 

изложения, он не может быть превращен в пересказ этих работ. Кроме того, необходимо 

иметь в виду, что время доклада на научной студенческой конференции строго 



ограничено (не более 10-15 минут), поэтому указанные ранее материалы всегда 

представляют собой лишь основу для доклада, но не его содержание. 

Подготовка доклада студентом для выступления на научной студенческой 

конференции предполагает тщательный отбор материалов, содержащихся в реферате, 

курсовой (нескольких курсовых) или дипломной работе с точки зрения их актуальности, 

новизны и не изученности в науке, а также дискуссионное поставленной проблемы. В 

связи с этим в докладе студента после чрезвычайно краткого вступления с изложением 

актуальности предлагаемой вниманию аудитории проблемы должны быть представлены 

положения научного характера, подтверждающиеся анализом высказанных в научной 

литературе точек зрения, тенденций соответствующей правоприменительной практики, а 

также иных практических материалов. 

Изложение положений научного характера в докладе, связанное с критикой 

имеющихся в научной литературе мнений или складывающейся правоприменительной 

практики, должно осуществляться чрезвычайно корректно и доказательно. Студент, 

делающий доклад на научной студенческой конференции, должен быть готов к вопросам, 

которые будут задавать ему слушатели, что делает необходимым при подготовке к 

докладу тщательное обдумывание дополнительной аргументации высказываемой в нем 

авторской позиции. 

Главная особенность доклада заключается в том, что перед студентом стоит задача 

продемонстрировать своё ораторское искусство, умение в течение 7 – 10 минут кратко 

изложить основные положения изученного материала, быть готовым ответить на заданные 

вопросы. 

Процедура доклада позволяет студенту подготовить раздаточный материал, 

иллюстрирующий содержание его сообщения, показать умение работать с доской, 

компьютерной техникой в аудитории. 

Как форма свободного общения с группой, доклад позволяет студенту продумать 

возможность организации обратной связи в работе с группой - задать вопросы по теме 

доклада, попросить студентов группы высказать своё мнение по рассматриваемой 

проблеме развития современного общества, организовать мини-обсуждение. 

4. 7. Деловая игра

Основной целью проведения студенческих деловых игр во внеаудиторное время

является привитие студентам навыков решения конкретных учебных вопросов и 

накопление ими практического опыта в решении практических проблем на основе 

создания конкретных деловых ситуаций, максимально приближенных к реальным 

жизненным условиям. 

Исходным материалом для организации и проведения деловых игр во внеаудиторное 

время может являться задача, предлагаемая преподавателем. 

Однако в любом случае деловая игра предполагает участие максимального 

количества студентов группы и распределение между ними определенных ролей. 

Ведение деловой игры по ролевому принципу делает исключительно важным 

участие преподавателя, как в подготовке, так и в процессе деловой игры, которое 

выражается в следующем: 

- определение и назначение студентов, выполняющих те или иные роли в

соответствии с их желанием; 

- рекомендации преподавателя относительно нормативного и методического

материала, необходимого для правильного выполнения соответствующим студентом 

своей роли (судьи, адвоката, потерпевшего и т.п.); 

- анализ действий студентов в ходе деловой игры;

- обращение внимания студентов на упущенные ими значимые моменты в процессе

деловой игры. 

Затем следует подведение итогов деловой игры. 
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