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Государственная итоговая аттестация обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программе магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (профиль адвокатская деятельность) проводится в 

форме защиты выпускной квалификационной работы и государственного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего 

образования. 

 

1. Программа государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам образовательной 

программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников.  

Государственный экзамен проводится устно. 

Обучающийся получает билет с двумя теоретическими заданиями и одним 

практическим заданием. На подготовку к ответу по билету отводится 60 минут. В ходе 

подготовки к ответу обучающийся вправе использовать Конституцию РФ, ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», Кодекс профессиональной этики адвоката, 

УПК РФ, УК РФ.  

 

Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

Приведенные ниже вопросы являются тематикой, в пределах которой 

подготавливаются оценочные средства (теоретические и практические задания) для 

государственного экзамена и определяют тематику для подготовки обучающегося к 

государственному экзамену. 

 

1. Понятие и содержание конституционного права каждого на получение 

квалифицированной юридической помощи. 

2. Понятие и назначение адвокатской деятельности и адвоката. 

3. Статусы адвокаты в различных отраслях судопроизводства.  

4. Правомочия адвоката. 

5. Адвокатские запреты. 

6. Понятие, пределы и гарантии адвокатской тайны. 

7. Формы адвокатских образований. 

8. Этические основы деятельности адвокаты. 

9. Основы дисциплинарной ответственности адвоката. 

10. Проблема состязательности в современном уголовном процессе России. Роль 

адвоката в уголовном судопроизводстве. 

11. Проблема самостоятельного собирания доказательств адвокатом в уголовном 

процессе.  

12. Адвокатский запрос как способ собирания сведений в интересах доверителя. 

13. Опрос лица адвокатом как способ собирания сведений в интересах доверителя. 

14. Привлечение адвокатом специалиста как способ собирания сведений в 

интересах доверителя. 

15. Проблема реализации адвокатом права беспрепятственного общения со своим 

доверителем. 



16. Проблема реализации адвокатом права фиксировать (в том числе с помощью 

технических средств) информацию, содержащуюся в материалах дела. 

17. Понятие, назначение, порядок оформления адвокатского досье. 

18. Понятие, содержание и соотношение уголовного преследования и защиты. 

Статус подзащитного на различных этапах уголовного преследования.  

19. Понятие защиты и защитника в уголовном процессе. Лица, допускаемые в 

качестве защитника. 

20. Основание и момент вступления в дело адвоката-защитника. 

21. Порядок вступления в дело адвоката-защитника по соглашению и по 

назначению. Основания назначения адвоката-защитника. 

22. Проблема отказа уголовно преследуемого лица от защитника. 

23. Действия адвоката при производстве допроса и очной ставки в стадии 

предварительного расследования. 

24. Действия адвоката при производстве обыска и выемки. 

25. Действия адвоката-защитника при производстве экспертизы в стадии 

предварительного расследования. 

26. Действия адвоката-защитника при предъявлении обвинения и допросе 

обвиняемого. 

27. Проблема ознакомления адвоката-защитника (в том числе получения копии) с 

материалами уголовного дела (за исключением ознакомления в порядке ст. 217 УПК РФ).  

28. Проблема обеспечения права участников стадии возбуждения уголовного дела 

на адвокатскую помощь. 

29. Действия адвоката-защитника по привлечению специалиста в досудебном 

производстве и в судебных стадиях. 

30. Действия адвоката-защитника по исключению доказательств в уголовном 

процессе.  

31. Проблема истины в современном уголовном процессе России. Роль адвоката в 

установлении истины по делу.  

32. Понятие и виды доказательств в уголовном процессе Роль адвоката в 

формировании доказательств. 

33. Действия адвоката-защитника при применении следователем мер пресечения, 

требующих судебного разрешения. 

34. Отводы и ходатайства в уголовно-процессуальной деятельности адвоката. 

35. Адвокат в обжаловании действий (бездействия), решений органов досудебного 

производства в порядке ст. 125 УПК РФ. 

36. Проблема обеспечения адвокатом конституционного права лица не 

свидетельствовать против себя и своих близких. 

37. Действия адвоката-защитника при ознакомлении с материалами уголовного 

дела в порядке ст. 217 УПК РФ. 

38. Особенности деятельности адвоката-защитника при производстве дознания. 

39. Проблемы деятельности адвоката-защитника подозреваемого. 

40. Деятельность адвоката-защитника в предварительном слушании. 

41. Проблема состязательности и равноправия сторон в стадии судебного 

разбирательства. 

42. Действия адвоката-защитника в судебном следствии по исследованию 

доказательств стороны обвинения. 

43. Действия адвоката-защитника по представлению в судебном следствии 

доказательств стороны защиты. 

44. Речь адвоката-защитника в судебных прениях. 



45. Действия адвоката-защитника по ознакомлению с протоколом судебного 

заседания. 

46. Особенности деятельности адвоката-защитника при рассмотрении уголовного 

дела в порядке главы 40 УПК РФ. 

47. Особенности деятельности адвоката-защитника при досудебном соглашении о 

сотрудничестве. 

48. Особенности деятельности адвоката-защитника при рассмотрении дела судом с 

участием присяжных заседателей. 

49. Действия адвоката-защитника по достижению компромисса с потерпевший 

стороной.  

50. Основания и порядок обжалования адвокатом-защитником приговора в суд 

второй инстанции. 

51. Особенности участия адвоката-защитника в заседании суда второй инстанции.  

52. Обжалование и участие адвоката-защитника в суде кассационной и надзорной 

инстанций. 

53. Участники уголовного процесса, имеющие право на представительство. Лица, 

допускаемые в качестве представителей. 

54. Проблема правомочий адвоката-представителя в уголовном процессе.  

55. Деятельность адвоката-представителя потерпевшего в уголовном процессе.  

56. Гражданский иск в уголовном процессе. Адвокат-представитель гражданского 

истца и гражданского ответчика в уголовном процессе. 

57. Проблема статуса адвоката свидетеля и иных лиц, не имеющих по делу своего 

правового интереса. 

58. Особенности деятельности адвоката-защитника несовершеннолетнего.  

59. Особенности деятельности адвоката-защитника в производстве о применении 

принудительных мер медицинского характера. 

60. Особенности производства по уголовным делам в отношении адвоката. 

 

Примерные теоретические задания для государственного экзамена: 

В данном разделе приведены примерные теоретические задания, которые будут 

использованы в билетах на государственном экзамене. Теоретические задания составляются в 

пределах вопросов, выносимых на государственный экзамен, указанных в соответствующем 

разделе настоящей программы, и могут отличаться от нижеприведенных примеров. 

Теоретические задания, которые будут использованы в билетах, должны учитывать изменения 

в законодательстве и актуальные тенденции правовой науки. 

 

1. Понятие и содержание конституционного права каждого на получение 

квалифицированной юридической помощи. 

2. Понятие и назначение адвокатской деятельности и адвоката. 

3. Статусы адвокаты в различных отраслях судопроизводства.  

4. Правомочия адвоката. 

5. Адвокатские запреты. 

6. Понятие, пределы и гарантии адвокатской тайны. 

7. Формы адвокатских образований. 

8. Этические основы деятельности адвокаты. 

9. Основы дисциплинарной ответственности адвоката. 

10. Проблема состязательности в современном уголовном процессе России. Роль 

адвоката в уголовном судопроизводстве. 

11. Проблема самостоятельного собирания доказательств адвокатом в уголовном 

процессе.  



12. Адвокатский запрос как способ собирания сведений в интересах доверителя. 

13. Опрос лица адвокатом как способ собирания сведений в интересах доверителя. 

14. Привлечение адвокатом специалиста как способ собирания сведений в 

интересах доверителя. 

15. Проблема реализации адвокатом права беспрепятственного общения со своим 

доверителем. 

16. Проблема реализации адвокатом права фиксировать (в том числе с помощью 

технических средств) информацию, содержащуюся в материалах дела. 

17. Понятие, назначение, порядок оформления адвокатского досье. 

18. Понятие, содержание и соотношение уголовного преследования и защиты. 

Статус подзащитного на различных этапах уголовного преследования.  

19. Понятие защиты и защитника в уголовном процессе. Лица, допускаемые в 

качестве защитника. 

20. Основание и момент вступления в дело адвоката-защитника. 

21. Порядок вступления в дело адвоката-защитника по соглашению и по 

назначению. Основания назначения адвоката-защитника. 

22. Проблема отказа уголовно преследуемого лица от защитника. 

23. Действия адвоката при производстве допроса и очной ставки в стадии 

предварительного расследования. 

24. Действия адвоката при производстве обыска и выемки. 

25. Действия адвоката-защитника при производстве экспертизы в стадии 

предварительного расследования. 

26. Действия адвоката-защитника при предъявлении обвинения и допросе 

обвиняемого. 

27. Проблема ознакомления адвоката-защитника (в том числе получения копии) с 

материалами уголовного дела (за исключением ознакомления в порядке ст. 217 УПК РФ).  

28. Проблема обеспечения права участников стадии возбуждения уголовного дела 

на адвокатскую помощь. 

29. Действия адвоката-защитника по привлечению специалиста в досудебном 

производстве и в судебных стадиях. 

30. Действия адвоката-защитника по исключению доказательств в уголовном 

процессе.  

31. Проблема истины в современном уголовном процессе России. Роль адвоката в 

установлении истины по делу.  

32. Понятие и виды доказательств в уголовном процессе Роль адвоката в 

формировании доказательств. 

33. Действия адвоката-защитника при применении следователем мер пресечения, 

требующих судебного разрешения. 

34. Отводы и ходатайства в уголовно-процессуальной деятельности адвоката. 

35. Адвокат в обжаловании действий (бездействия), решений органов досудебного 

производства в порядке ст. 125 УПК РФ. 

36. Проблема обеспечения адвокатом конституционного права лица не 

свидетельствовать против себя и своих близких. 

37. Действия адвоката-защитника при ознакомлении с материалами уголовного 

дела в порядке ст. 217 УПК РФ. 

38. Особенности деятельности адвоката-защитника при производстве дознания. 

39. Проблемы деятельности адвоката-защитника подозреваемого. 

40. Деятельность адвоката-защитника в предварительном слушании. 

41. Проблема состязательности и равноправия сторон в стадии судебного 

разбирательства. 



42. Действия адвоката-защитника в судебном следствии по исследованию 

доказательств стороны обвинения. 

43. Действия адвоката-защитника по представлению в судебном следствии 

доказательств стороны защиты. 

44. Речь адвоката-защитника в судебных прениях. 

45. Действия адвоката-защитника по ознакомлению с протоколом судебного 

заседания. 

46. Особенности деятельности адвоката-защитника при рассмотрении уголовного 

дела в порядке главы 40 УПК РФ. 

47. Особенности деятельности адвоката-защитника при досудебном соглашении о 

сотрудничестве. 

48. Особенности деятельности адвоката-защитника при рассмотрении дела судом с 

участием присяжных заседателей. 

49. Действия адвоката-защитника по достижению компромисса с потерпевший 

стороной.  

50. Основания и порядок обжалования адвокатом-защитником приговора в суд 

второй инстанции. 

51. Особенности участия адвоката-защитника в заседании суда второй инстанции.  

52. Обжалование и участие адвоката-защитника в суде кассационной и надзорной 

инстанций. 

53. Участники уголовного процесса, имеющие право на представительство. Лица, 

допускаемые в качестве представителей. 

54. Проблема правомочий адвоката-представителя в уголовном процессе.  

55. Деятельность адвоката-представителя потерпевшего в уголовном процессе.  

56. Гражданский иск в уголовном процессе. Адвокат-представитель гражданского 

истца и гражданского ответчика в уголовном процессе. 

57. Проблема статуса адвоката свидетеля и иных лиц, не имеющих по делу своего 

правового интереса. 

58. Особенности деятельности адвоката-защитника несовершеннолетнего.  

59. Особенности деятельности адвоката-защитника в производстве о применении 

принудительных мер медицинского характера. 

60. Особенности производства по уголовным делам в отношении адвоката. 

 

Примерные практические задания для государственного экзамена: 

В данном разделе приведены примеры практических заданий для государственного 

экзамена. Практические задания, которые будут использованы в билетах на государственном 

экзамене, составляются в пределах вопросов, выносимых на государственный экзамен, 

указанных в соответствующем разделе настоящей программы, и могут отличаться от 

нижеприведенных примеров. Практические задания, которые будут использованы в билетах, 

должны учитывать изменения в законодательстве и актуальные тенденции правовой науки. 

 

1. При ознакомлении с материалами уголовного дела в порядке ст. 217 УПК РФ адвокат-

защитник выявил грубые нарушения закона, допущенные оперативными работниками при 

изъятии подзащитного наркотиков, а также обнаружил ряд обстоятельств, ставящих под 

сомнение выводы, изложенные в заключении эксперта. 

Что следует предпринять адвокату-защитнику в данных случаях? Учитывая 

цивилизационную ценность и значимость права как важнейшего социального регулятора, 

гуманистическую ценность права дайте квалифицированное юридическое заключение по 

сложившейся ситуации. 

 



2. Адвокат-защитник в стадии предварительного расследования привлек специалиста для 

оценки проведенной экспертизы и получил его заключение с критикой заключения эксперта. 

Что следует предпринять адвокату? Каковы действия следователя при обращении к нему 

адвоката с заключением специалиста? 

Вариант. С полученным заключением специалиста адвокат обратился к суду в стадии 

судебного разбирательства. 

Каковы действия адвоката в данном случае? Учитывая цивилизационную ценность и 

значимость права как важнейшего социального регулятора, гуманистическую ценность 

права дайте квалифицированное юридическое заключение по сложившейся ситуации.  

 

3. Адвокат вместе с подзащитным прибыл к следователю для предъявления обвинения в 

совершении экономического преступления. Описательная часть постановления о привлечении 

лица в качестве обвиняемого была изложена на трех листах и содержало подробное описание 

финансовых операций, движения денежных средств и других обстоятельств. После 

предъявления обвинения следователь приступил к допросу обвиняемого.  

Каковы действия адвоката-защитника в данной ситуации от начала и до окончания 

допроса? Учитывая цивилизационную ценность и значимость права как важнейшего 

социального регулятора, гуманистическую ценность права дайте квалифицированное 

юридическое заключение по сложившейся ситуации.  

 

4. Осуществите юридическую экспертизу представленного проекта нормативного 

акта. Представьте кратко результаты экспертизы.   

«Адвокатской тайной являются любые сведения, связанные с деятельностью адвоката.» 

 

Рекомендации обучающимся по подготовке к экзамену. 

 

Рекомендации по подготовке к экзамену: 

Умение найти действующие нормы права и системно истолковать их – одно из главных 

качеств юриста. Поэтому экзамен с использованием нормативных актов требует построения 

ответа путем указания на конкретные статьи Кодексов и других законов, анализа 

содержащихся в них норм и обоснования на их базе предлагаемых выводов и решений. 

Необходимо выделять используемые юридические термины и раскрывать их связь и 

дефиниции. 

Следует выстраивать логику ответа от общего к частному, например, вначале привести 

положения Конституции РФ, затем Закона об адвокатуре, потом УПК РФ от норм Общей 

части к правилам Особенной части. 

Выпускнику-магистранту необходимо знать проблемные аспекты учебного вопроса в 

нормативном, практическом и научном плане. Требуется сформулировать суть проблемы, 

привести точки зрения, существующие по ней в науке, провести их анализ, обосновать свое 

решение.  

При решении практического задания, в первую очередь, необходимо определить ту 

область юридической деятельности, в которой происходит ситуация, например, стадию 

уголовного процесса, его особое производство, форму предварительного расследования. 

Затем следует выделить отдельные вопросы, возникающие в данной ситуации, после чего 

последовательно решить их на основе действующего законодательства. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену: 

 

Основная литература: 



1. Актуальные проблемы права : учебник для магистратуры / под ред. Р. В. Шагиевой. - 

Москва.: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 352 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1020206. — Режим доступа: по подписке. 

2. Лазарева, В. А.  Защита прав личности в уголовном процессе России : учебное 

пособие для вузов / В. А. Лазарева, В. В. Иванов, А. К. Утарбаев. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 268 с. — (Высшее образование). — Доступ на 

сайте ЭБС Юрайт. URL: https://urait.ru/bcode/449865. — Режим доступа: по подписке. 

4. Адвокатская деятельность и адвокатура в России в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 

И. Л. Трунов [и др.] ; под ред. И. Л. Трунова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 218 с. — (Высшее образование). — Доступ на сайте ЭБС 

Юрайт. URL: https://urait.ru/bcode/451762. — Режим доступа: по подписке. 

5. Адвокатская деятельность и адвокатура в России в 2 ч. Часть 2: учебник для вузов / 

И. Л. Трунов [и др.] ; под ред. И. Л. Трунова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 218 с. — (Высшее образование). — Доступ на сайте ЭБС 

Юрайт. URL: https://urait.ru/bcode/451763. — Режим доступа: по подписке.  

6. Адвокатура и адвокатская деятельность : учебник для вузов / А. А. Клишин [и др.] ; 

под редакцией А. А. Клишина, А. А. Шугаева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 604 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14226-6. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/516310. 

 

Дополнительная литература: 

1. Трунов, И. Л.  Практика адвокатской деятельности в 2 ч. Часть 1: практическое 

пособие / И. Л. Трунов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

364 с. — (Профессиональная практика). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: 

https://urait.ru/bcode/451660. — Режим доступа: по подписке. 

2. Трунов, И. Л.  Практика адвокатской деятельности в 2 ч. Часть 2: практическое 

пособие / И. Л. Трунов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

425 с. — (Профессиональная практика). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: 

https://urait.ru/bcode/451661. — Режим доступа: по подписке. 

3. Адвокатура в России : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению «Юриспруденция» / Г.Б. Мирзоев [и др.].. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. — 

352 c. — ISBN 978-5-238-03181-1. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101910.html (дата обращения: 23.07.2023). — Режим доступа: по 

подписке. 

4. Адвокатура России + доп. Материал в ЭБС : учебник для вузов / С. С. Юрьев [и др.] ; 

под ред. С. С. Юрьева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

452 с. — (Высшее образование). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: 

https://urait.ru/bcode/449805. — Режим доступа: по подписке. 

5. Адвокатура России: учебник и практикум для вузов / С. С. Юрьев [и др.] ; под ред. 

С. С. Юрьева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 408 с. — 

(Высшее образование). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: https://urait.ru/bcode/450370. — 

Режим доступа: по подписке. 

6.  Адвокатура и адвокатская деятельность : учебник для вузов / А. А. Клишин [и др.] ; 

под ред. А. А. Клишина, А. А. Шугаева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 492 с. — (Высшее образование). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: 

https://urait.ru/bcode/455296. — Режим доступа: по подписке. 

7.  Матанцев Д. А. Актуальные проблемы права : учебно-практическое пособие / Д. А. 

Матанцев ; отв. ред. В. И. Долинко. — Москва : Проспект, 2020. — 136 с. — Доступ на сайте 

ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/43084. — Режим доступа: по подписке. 



 

Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в 

том числе отечественного производства 
1. Microsoft WINEDUperDVC ALNG UpgrdSAPk OLV E 1Y AcdmemicEdition Enterprise; 
2. Linux (Альт, Астра); 

3. Kaspersky Endpoint Security 11 для Windows; 
4. Libre Office (свободно распространяемое программное обеспечение). 
 

Перечень электронно-библиотечных систем: 
1. «Электронно-библиотечная система ZNANIUM»; 
2. «Образовательная платформа ЮРАЙТ»; 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru»; 
4. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ»; 

5. Электронно-библиотечная система Издательства «Проспект». 
 

Перечень современных профессиональных баз данных 
1. Электронная библиотека диссертаций (ЭБД); 
2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) - 

Режим доступа: https://fedstat.ru/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - Режим доступа: 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Munst.htm; 

4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ ЕГРЮЛ/ЕГРИП В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ - 

Режим доступа: https://egrul.nalog.ru/index.html; 
5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

Режим доступа: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 
6. Банк решений арбитражных судов - Режим доступа: https://ras.arbitr.ru/; 

7. База данных судебных актов - Режим доступа: http://bdsa.minjust.ru/; 
8. База решений и правовых актов Федеральной антимонопольной службы - Режим 

доступа: https://br.fas.gov.ru/; 
9. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - Режим доступа: 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 
10. Государственная система правовой информации – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru/; 
11. Федеральный портал проектов нормативных актов - Режим доступа: 

https://regulation.gov.ru/; 
12. Система обеспечения законодательной деятельности - Режим доступа: 

https://sozd.duma.gov.ru/. 
 

Перечень информационных справочных систем 
1. Информационно-правовой портал «Система Гарант»; 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 

3. Информационно-правовая система «Кодекс»; 
Информационно-правовая система (ИПС) «Законодательство стран СНГ» 

 

Нормативно-правовые акты и судебные решения:  

Декларация прав и свобод человека и гражданина, принятая Верховным Советом 

РСФСР 22 ноября 1991 г. // Ведомости Верховного Суда РСФСР. 1991. № 52. Ст. 1865. 

Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 декабря 

1966 г.) // Ведомости Верховного Совета СССР, 1976. - № 17 (1831). - Ст. 291. 



Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) (с изм. и 

доп. от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января 1990 г., 6 ноября 1990 г., 11 мая 1994 

г.) // СЗ РФ. - 8 января 2001 г. - №2. - Ст. 163. 

Европейская конвенция о выдаче (Страсбург, 13 декабря 1957 г.) // Собрание 

законодательства  РФ. – 2000 .- № 23. – Ст.2348. 

Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам (Страсбург, 

20 апреля 1959 г.) //Собрание законодательства РФ.- 2000. -№ 23. – Ст. 2349. 

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам от 22 января 1993 // Собрание законодательства РФ. - 1995.- № 17. - Ст. 146. 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) 

// РГ, 23.12. 1993; СЗ РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации» // РГ. № 3, 06.01.1997. 

Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ «О Верховном Суде 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 6. Ст. 550. 

Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 898. 

Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных 

судах Российской Федерации» // СЗ РФ. -1995. - № 18. –Ст.1589. 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июля 1996 год № 63-ФЗ // СЗ РФ, 

17.06.1996, № 25, ст.2954. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года // СЗ 

РФ, 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 года // 

РГ, № 220, 20.11.2002. 

Федеральный закон РФ от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» // СЗ РФ. – 2011.- 

№ 7. – Ст. 900.                                        

Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» // СЗ РФ. - 1995. - № 33  - Ст. 3349. 

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ // СЗ РФ. 10.06.2002. № 23. Ст.2102. 

Федеральный закон от 15  июля 1995 года № «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // СЗ РФ. 17.07.1995. № 29, 

ст.2759. 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации» // СЗ РФ, 28.11.2011, № 48, ст. 6725.  

Постановление Конституционного Суда РФ от 27.06.2000 N 11-П "По делу о проверке 

конституционности положений части первой статьи 47 и части второй статьи 51 Уголовно - 

процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В.И. Маслова" 

Об утверждении порядка расчета оплаты труда адвоката, участвующего в качестве 

защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов 

предварительного следствия или суда, в зависимости от сложности уголовного дела: Приказ 

Минюста РФ № 199, Минфина РФ № 87н от 15.10.2007 // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти. - 2007. - № 45. 

Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством 

юстиции Российской Федерации государственной услуги по ведению реестра адвокатов 

иностранных государств, осуществляющих адвокатскую деятельность на территории 



Российской Федерации // Приказ Министерства юстиции Российской Федерации (Минюст 

России) от 31 июля 2012 г., № 151. 

Кодекс профессиональной этики адвоката: принят первым Всероссийским Съездом 

адвокатов 31 января  2003 г. (в ред. от 20.04.2017) // Вестник  Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации. - 2017. - № 2.  

Методические рекомендации по ведению адвокатского производства, утвержденные 

Советом ФПА от 21 июня 2010 г. (в ред. от 28.09.2016) // Вестник Федеральной палаты 

адвокатов РФ, № 4, 2016. 

Решение Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации о «двойной защите» 

от 27 сентября 2013 г., г.Москва (протокол № 1) // Пилипенко Ю.С. Научно-практический 

комментарий к Кодексу профессиональной этики адвоката (постатейный). 3-е изд., перераб. и 

доп. М.: НОРМА, 2016. 576 с. 

Рекомендации по обеспечению адвокатской тайны и гарантий независимости адвоката 

при осуществлении адвокатами профессиональной деятельности, утв. решением Совета ФПА 

РФ от 30 ноября 2009 года (протокол № 3) (в ред. от 28.09.2016 г.) // Вестник Федеральной 

палаты адвокатов РФ, № 4, 2016. 

 

Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

 

Результаты государственного экзамена определяются оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Указанные оценки 

соответствуют следующим критериям: 
Оценки "отлично" заслуживает обучающийся, демонстрирующий всестороннее, 

систематическое знание учебного материала, умение выполнять практические задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную литературу и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой. Уровень освоения 

обучающимся компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, предполагает 

готовность решать практические задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, 

принимать профессиональные и управленческие решения в условиях неполной 

определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом 

обеспечении. Обучающийся демонстрирует освоение компетенций, проверяемых в ходе 

итоговой аттестации, в полном объеме. 

 Оценки "хорошо" заслуживает обучающийся, демонстрирующий знание учебного 

материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе практические задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Оценка "хорошо" 

выставляется обучающемуся, показавшему систематический характер знаний и способному к 

их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе профессиональной деятельности. 

Уровень освоения обучающимся компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, 

позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения 

по известным алгоритмам, правилам и методикам.Обучающийся демонстрирует освоение 

компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, в полном объеме. 

Оценки "удовлетворительно" заслуживает обучающийся, демонстрирующий знания 

основного учебного  материала в объеме, необходимом для предстоящей работы по 

профессии, справляющийся с выполнением практических заданий, предусмотренных 

программой, знакомых с основной литературой, рекомендованной программой. Оценка 

"удовлетворительно" выставляется обучающемуся, допустившему погрешности в ответе, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения. Уровень освоения обучающимся 

компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, предполагает, что обучающийся дает 

общее представление о виде деятельности, основных закономерностях функционирования 

объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения практических 



задач. Обучающийся демонстрирует освоение компетенций, проверяемых в ходе итоговой 

аттестации, в полном объеме. 

 Оценка "неудовлетворительно" выставляется обучающемуся, демонстрирующему 

пробелы в знаниях основного учебного материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении практических заданий. Уровень освоения обучающимся компетенций, 

проверяемых в ходе итоговой аттестации, предполагает, что обучающийся не может 

приступить к профессиональной деятельности. Обучающийся не демонстрирует освоение 

компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, в полном объеме. 

 

II. Защита выпускной квалификационной работы 

 

Требования к выпускной квалификационной работе,  
порядок ее выполнения и критерии оценки результатов защиты выпускных 

квалификационных работ  
 

1. Выпускная квалификационная работа (далее также – ВКР, работа) является 

результатом логически завершенного и самостоятельного исследования обучающегося 

связанного с решением научных и/или практических задач, соответствующих направлению 

специальности. 
2. ВКР выполняется в форме дипломной работы. Дипломная работа демонстрирует 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 
3. Дипломная работа должна содержать поэтапное описание хода исследования и 

достигнутые результаты. 
4. Тему ВКР обучающийся вправе выбрать из тем ВКР, перечисленных в настоящей 

программе, а также предложить иную тему с обоснованием ее актуальности и практической 

значимости. В наименовании темы допускается использование только официальных 

сокращений и аббревиатур. 
5. Тема ВКР и руководитель ВКР (далее - руководитель) закрепляются за 

обучающимся приказом в соответствии с локальным нормативным актом о государственной 

итоговой аттестации. 
6. Обучающийся осуществляет исследование на основе согласованного с 

руководителем письменного плана исследования с указанием сроков по каждому этапу, 

целей, задач и методов исследования (форма и структура плана определяются руководителем 

совместно с обучающимся). 
7. Обучающийся согласовывает с руководителем изменения в плане исследования, 

целях, задачах и методах исследования. 
8. Обучающийся предоставляет руководителю результаты исследования в 

оговоренные в плане исследования сроки для проверки и предоставления замечаний к работе 

и рекомендаций. Результаты исследования оформляются в виде текста ВКР с учетом 

требований, указанных в настоящей программе. Допускается предоставление руководителю 

текста ВКР в электронном виде по предварительной договоренности с ним. 
9. По завершении исследования обучающийся оформляет текст ВКР с учетом 

требований, указанных в настоящей программе, и направляет по электронной почте 

(antiplagiat@usla.ru) для предварительной проверки ВКР на объем заимствований, либо 

осуществляет предварительную проверку самостоятельно в Методическом кабинете 

(ул. Комсомольская, д. 21, кабинет 315; ул. Колмогорова, д. 54, кабинет 324). 
10. Отчет о проверке ВКР на объем заимствований показывает части текста, которые 

совпадают с тестом источника, и содержит указание на такие источники. На основании отчета 

путем оценки правильности оформления заимствования осуществляется установление 

правомерности заимствований. 



11. После получения отчета о проверке ВКР на объем заимствований обучающийся 

представляет руководителю текст ВКР вместе с отчетом для проверки и предоставления 

замечаний к работе и рекомендаций. Допускается предоставление текста ВКР руководителю 

ВКР в электронном виде по предварительной договоренности с ним. 
12. Текст ВКР представляется руководителю для проверки в сроки, установленные 

согласованным с руководителем планом исследования, при этом для проверки теста ВКР в 

полном объеме обучающийся представляет его руководителю не менее чем за три недели до 

начала периода государственной итоговой аттестации по календарному учебному графику.  
13. Обучающийся представляет результаты устранения замечаний и выполнения 

рекомендаций руководителя не позднее чем в недельный срок после получения замечаний.  

14. Обучающийся несет ответственность за соответствие содержания ВКР 

законодательству Российской Федерации. 
15. Руководитель проверяет ВКР на соответствие установленным ниже требованиям. 

При выявлении несоответствия на любом этапе подготовки работы, руководитель указывает 

обучающемуся на то, каким именно требованиям не соответствует работа и дает 

рекомендации по приведению работы в соответствие требованиями. 
16. При установлении соответствия работы требованиям руководитель принимает 

решение о допуске ВКР к защите, направляет ее на проверку на объем заимствований и по 

результатам такой проверки подготавливает отзыв. 

17. ВКР должна соответствовать следующим требованиям, соответствие которым 

обеспечивает обучающийся. 

17.1. Тема ВКР должна соответствовать приказу об утверждении темы и руководителя 

ВКР. 
17.2. Структура ВКР должна включать титульный лист, оглавление, введение, 

основной текст, заключение, библиографический список, последний лист ВКР с согласием 

обучающегося на размещение ВКР в электронной информационно-образовательной среде 

Университета; при необходимости - список сокращений и условных обозначений, 

приложения в виде таблиц, схем, рисунков, проектов нормативных актов и т.д. 

17.2.1. Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением 1 к настоящей 

программе. На титульном листе обучающийся - автор ВКР и руководитель проставляют свои 

подписи. Подпись автора свидетельствует о том, что данная версия работы является 

окончательной, выполнена им самостоятельно и в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Подпись руководителя свидетельствует о том, что данная версия 

работы соответствует требованиям к ВКР и допускается до защиты в рамках государственной 

итоговой аттестации.  

17.2.2. Во введении ВКР должна быть сформулированы актуальность исследования для 

науки и/или практики; объект исследования; предмет исследования; цель исследования; 

задачи, решение которых необходимо для достижения цели; методы проведенного 

исследования; степень разработанности темы в литературе. 
17.2.3. Основной текст ВКР делится на главы и параграфы. Деление основного текста 

работы на главы и параграфы должно быть обусловлено задачами исследования. 
17.2.4. В заключении ВКР указываются выводы, отражающие результаты проведенного 

исследования, и дается оценка полноты решений поставленных задач. 
17.2.5. Последняя страница заключения подписывается автором ВКР. 
17.2.6. Библиографический список включает все источники, использованные в тексте 

работы. Не допускается включение в библиографический список не использованных в работе 

источников. Допускается оформление библиографического списка с выделением отдельных 

групп источников.  
17.2.7. Последний лист ВКР оформляется в соответствии с Приложением 2 к 

настоящей программе. На последнем листе проставляется подпись автора ВКР о согласии 



опубликования представленного текста ВКР в электронной информационно-образовательной 

среде Университета. 
17.3. ВКР выполняется обучающимся самостоятельно. Использование программ 

искусственного интеллекта для подготовки всей работы или отдельных ее текстовых 

элементов не допускается (использование сгенерированного текста не допускается). 

17.4. Содержание работы должно соответствовать теме работы, целям и задачам 

исследования. 
17.5. Заимствования чужого текста, а также цитирование текстов взятых из 

официальных источников, в том числе официальных документов, нормативных актов, текстов 

выступлений должностных лиц, публичных докладов, текстов, опубликованных на сайтах 

органов и организаций допускается в объеме необходимом для достижения целей и задач 

исследования при условии оформления заимствования и цитирования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (правомерное заимствование).  

17.6. Использование в тексте работы наименований органов и организаций, 

использование названий или текстов нормативны и иных правовых актов, библиографические 

списки и ссылки, шаблонные фразы, научные термины и т. п. относятся к техническим 

заимствованиям и являются допустимыми. 

17.7. Допускается объем оформленного заимствований не более 30% от общего объема 

работы. Если целями работы обусловлена необходимость большего объема оформленного 

заимствований, руководитель аргументирует такую необходимость в отзыве. 
17.8. Не допускается неправомерное заимствование, а именно необоснованное целями 

цитирования заимствование чужого текста (части текста), а также отсутствие указания 

(ссылки) на автора и источник заимствования. Правомерность заимствований устанавливает 

руководитель с помощью отчета о проверке ВКР на объем заимствований.  

17.9. Не допускается использование технических способов и средств, в том числе 

кодирование, шифрование, добавление лишних символов и других способов и средств, 

направленных на маскировку неправомерного заимствования.  
17.10. Информация об источнике оформляется как библиографическая ссылка, которая 

содержит библиографические сведения о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в 

тексте ВКР другом документе (его составной части или группе документов), необходимые и 

достаточные для его идентификации, поиска и общей характеристики. Ссылки на 

использованные источники рекомендуется оформлять в соответствии с правилами, 

установленными соответствующими государственными стандартами. 

17.11. ВКР направленная на исследование действующего правового регулирования, 

должна содержать информацию об актуальных на момент исследования нормативных 

правовых актах и правоприменительной практике. 
17.12. Изложение текста ВКР должно быть логичным и взаимосвязанным. 
17.13. В ВКР не допускается использование сведений, не соответствующих 

действительности (недостоверные факты). 
17.14.  По каждой задаче исследования в работе должен содержаться авторский вывод. 

Каждый вывод автора по результатам исследования должен быть обоснован и 

аргументирован. Достаточность аргументации оценивает руководитель. 

17.15. ВКР должна быть оформлена следующим образом: в печатном виде на белой 

бумаге листов формата А4, книжной ориентации, кегль 14 (для сносок допускается кегль 12 

или 10); интервал между строками 1,5; интервал между абзацами 0; текст, за исключением 

заголовков, выравнивается по ширине страницы; все ссылки оформляются в виде 

подстрочных сносок со сквозной нумерацией; страницы ВКР должны быть пронумерованы, за 

исключением титульного листа; размеры полей страниц ВКР: левое — 30 мм., правое — 

15 мм., верхнее и нижнее — 20 мм.; величина абзацного отступа – 12,5 мм.; ВКР должна быть 



переплетена (допускается переплет пластиковыми пружинами, склейка страниц, прошивка 

единой нитью, скреплением металлическими скобами и т.п.). 
17.16. Объем ВКР должен быть не менее 60 и не более 90 страниц. Если целями работы 

обусловлена необходимость иного объема, руководитель аргументирует такую 

необходимость в отзыве. 

17.17. Отступление от вышеуказанных требований допускается, если это обусловлено 

особенностями работы. В случае необходимости такого отступления, руководитель в отзыве 

указывает, в чем именно оно состоит и обосновывает его необходимость. 
18. После подготовки отзыва руководитель передает работу на рецензирование. 
19. После получения рецензии руководитель вместе с отзывом и рецензией передает 

работу в соответствующее учебное подразделение. 
20. На защите ВКР обучающийся представляет актуальность исследуемой темы, цели 

исследования, основные задачи, на достижение которых было направлено исследование, 

результаты исследования и их значимость. 
21. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  
22. Критерии оценивания защиты ВКР: 

на оценку «отлично»: 
 ВКР соответствует требованиям; 

 обучающийся демонстрирует свободное владение материалом по тематике работы, 

верно отвечает на все вопросы; 

 в ВКР в достаточной мере использованы научные, нормативные источники, а также 

судебная и иная правоприменительная практика;  
 автор умеет аргументировать выводы и делает предложения по совершенствованию 

теоретических подходов, законодательства, практики его применения; 
 обучающимся обоснована актуальность темы, на основе анализа степени 

разработанности ее в литературе; 

на оценку «хорошо»: 
 ВКР соответствует требованиям; 
 обучающийся демонстрирует свободное владение материалом по тематике работы, 

но не на все вопросы дает верные ответы; 
 в ВКР в достаточной мере использованы научные, нормативные источники, а также 

судебная и иная правоприменительная практика;  

 автор делает выводы и предложения по теме исследования; 
 в ВКР обоснована актуальность темы, на основе анализа степени разработанности ее 

в литературе; 

 на оценку «удовлетворительно»: 
 в работе имеются существенные нарушения требований к ВКР; 

 обучающийся демонстрирует владение материалом по тематике работы, но 

затрудняется с ответом на вопросы; 
 в ВКР в недостаточной мере использованы научные, нормативные источники, а 

также судебная и иная правоприменительная практика; 

 автор в недостаточной мере делает выводы и предложения по теме исследования; 
 анализ степени разработанности темы в литературе выполнен, но актуальность темы 

не обоснована;  

на оценку «неудовлетворительно»: 
 в работе имеются существенные нарушения требований к ВКР; 

 обучающийся не демонстрирует владение материалом по тематике работы и 

затрудняется с ответом на вопросы; 



 в ВКР в недостаточной мере использованы научные, нормативные источники, а также 

судебная и иная правоприменительная практика; 
 автор не демонстрирует способность делать и аргументировать выводы и 

предложения по теме исследования; 
 актуальность темы не обоснована.  

 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых 

обучающимся: 

 

1. Процессуальные статусы адвоката в уголовном судопроизводстве. 

2. Участие адвоката в производстве следственных действий. 

3. Деятельность адвоката-защитника по делам несовершеннолетних. 

4. Проблемы собирания адвокатом доказательств в уголовном процессе.  

5. Полномочия адвоката-защитника в уголовном процессе.  

6. Участие адвоката-защитника в рассмотрении уголовных дел судом первой инстанции. 

7. Деятельность адвоката по защите лица, подозреваемого в совершении преступления.  

8. Деятельность адвоката-защитника при задержании подозреваемого и применении к 

нему меры пресечения. 

9. Лица, допускаемые в уголовное судопроизводство для оказания квалифицированной 

юридической помощи. 

10. Деятельность адвоката-защитника в компромиссных производствах уголовного 

процесса.  

11. Деятельность адвоката при судебном обжаловании в порядке ст. 125 УПК РФ. 

12. Действия адвоката-защитника при производстве экспертизы и привлечении 

специалиста. 

13. Право каждого на получение квалифицированной юридической помощи и проблемы 

его реализации в уголовном процессе.  

14. Проблемы деятельности адвоката в стадии возбуждения уголовного дела. 

15. Тенденции развития института представительства в цивилистическом процессе 

16. Проблемы участия адвоката на стадии возбуждения уголовных дел 

17. Обязанности адвоката-защитника 

18. Участие адвоката-защитника в прениях сторон по уголовному делу 

19. Адвокат защитник в суде с участием присяжных заседателей 

20. Участие адвоката-защитника в суде второй инстанции по уголовным делам 

21. Участие адвоката-защитника в следственных действиях 

22. Участие адвоката-защитника в рассмотрении дел судами кассационной и надзорной 

инстанции 

23. Процессуальное полномочие и деятельность адвоката-защитника по уголовному делу 

на стадии судебного разбирательства 

24. Адвокат как субъект представительства в цивилистическом процессе  

25. Роль адвоката защитника при избрании мер пресечения применяемых по решению суда 

26. Проблемы реализации принципа состязательности адвокатом защитником в 

предварительном расследовании 

27. Участие адвоката в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению 

28. Участие адвоката-защитника при производстве следственных действий  

29. Ходатайства и жалобы в деятельности адвоката 

30. Участие адвоката-защитника в рассмотрении уголовных дел судом присяжных 

заседателей  

31. Адвокат-защитник при избрании мер пресечения по судебному решению 

32. Участие адвоката в стадии возбуждения уголовного дела 



33. Адвокат защитник на стадии предварительного расследования  

34. Деятельность адвоката-защитника по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних  

35. Проблемы участия адвоката в стадии возбуждения уголовного дела  

36. Деятельность адвоката по собиранию и представлению доказательств в уголовном 

процессе 

37. Проблема гарантий права человека в уголовном производстве. 

38. Процессуальный статус адвоката при производстве по уголовному делу (материалу). 

39. Заявление и поддержание гражданского иска в уголовном деле. 

40. Представление адвокатом интересов потерпевшего. 

41. Деятельность адвоката по представлению доказательств в досудебном уголовном 

производстве. 

42. Привлечение защитником специалиста в судебном уголовном производстве. 

43. Проблемы исключения доказательств в уголовном процессе. 

44. Процессуальное соучастие. 

45. Деятельность адвоката-защитника при применении мер имущественного принуждения 

в уголовном процессе. 

46. Проблемы реализации права адвоката на ознакомление с материалами уголовного дела 

(материала). 

47. Внесудебное обжалование в уголовном производстве. 

48. Деятельность адвоката при обжаловании действий и решений в суд первой инстанции. 

49. Проблемы участия адвоката в процессуальной деятельности до возбуждения 

уголовного дела. 

 

III. Компетенции, проверяемые в ходе государственной итоговой аттестации: 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, обладает следующими универсальными 

компетенциями: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия  

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, обладает следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1 Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и 

предлагать оптимальные варианты их решения 

ОПК-2 Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить 

экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов  

ОПК-3 Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях 

наличия пробелов и коллизий норм прав 

ОПК-4 Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе 

в состязательных процессах  



ОПК-5 Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать 

проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ОПК-6 Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать 

меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений 

ОПК-7 Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы 

данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, обладает следующими профессиональными 

компетенциями: 

ПК-1 Способен квалифицированно проводить научные исследования и осуществлять научные 

разработки в области права 

ПК-2 Способен организовывать и проводить учебную и учебно-методическую работу, 

разрабатывать методические пособия, организовывать и планировать методическое 

обеспечение по различным видам учебных занятий по юридическим дисциплинам 

ПК-3 Способен осуществлять руководство и принимать участие в представлении интересов 

доверителя в гражданском, арбитражном, уголовном, административном судопроизводстве и 

производстве по делам об административных правонарушениях 

ПК-4 Способен осуществлять руководство и принимать участие в защите прав и законных 

интересов доверителя в уголовном процессе, в производстве по делу об административном 

правонарушении 

ПК-5 Способен осуществлять руководство и принимать участие в  представлении интересов 

доверителя в органах государственной власти, органах местного самоуправления, 

общественных объединениях и иных организациях 

ПК-6 Способен осуществлять руководство и принимать участие в представлении интересов 

доверителя в исполнительном производстве, а также при исполнении уголовного наказания 

ПК-7 Способен  осуществлять руководство и принимать участие в составлении заявлений, 

жалоб, ходатайств и других документов правового характера 

ПК-8 Способен осуществлять организацию и проведение правового анализа информации и 

обобщения практики в сфере своей профессиональной деятельности 

ПК-9 Способен осуществлять руководство и принимать участие в консультациях по правовым 

вопросам как в устной, так и в письменной форме, давать справки. 

  



Приложение 1.  

Титульный лист ВКР. 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Уральский государственный юридический университет  

имени В.Ф. Яковлева» 

 

Институт юстиции 

 

Выпускная квалификационная работа на тему:  

«      (указать тему в соответствии с приказом)       » 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

программа магистратуры по направлению подготовки  

40.04.01 Юриспруденция  

(профиль (магистерская программа): Адвокатская деятельность) 

 

Студент группы №  (указать полный номер группы)  

(указать Ф.И.О. полностью)       ____________ 

(подпись) 

 

Допустить к защите: 

руководитель выпускной квалификационной работы 

 (указать должность, кафедру, уч. степень руководителя)  _____________ 

(подпись) 

(указать дату допуска к защите – дату проставления подписи) 

 

 

Екатеринбург 2023 



Приложение 2.  

Последний лист ВКР. 

Выпускная квалификационная работа соответствует требованиям, 

установленным в Программе государственной итоговой аттестации, и 

законодательству Российской Федерации, выполнена мной самостоятельно. 

Использованные в работе материалы и концепции из опубликованной 

научной литературы и других источников имеют ссылку на первоисточники.  

Библиографический список включает ____ наименований.  

Даю согласие на размещение моей выпускной квалификационной работы в 

электронной информационно-образовательной среде Университета.  

Экземпляр выпускной квалификационной работы сдан на кафедру  

«___» _________________ 202___ г.  

 

 (подпись студента)       (фамилия, имя, отчество студента) 
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