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1. Общие требования,  
предъявляемые к выпускной 

квалификационной работе
В учебных планах направления «Юриспруденция» всех сту-

пеней и форм обучения на юридическом факультете ЯрГУ им. 
П. Г. Демидова предусматривается написание студентами выпуск-
ных квалификационных работ. Поскольку эта работа является за-
вершающей формой итоговой аттестации, она должна представлять 
собой результат углубленного изучения материала по избранной 
теме. Отметим, что студенты, обучающиеся по программе бакалав-
риата готовят выпускную квалификационную работу бакалавра, по 
программе магистратуры – соответстввенно, магистра.

Студент должен продемонстрировать в выпускной ква-
лификационной работе:

1) глубокое понимание проблемы и способность определять 
направления ее решения, умение формулировать цель научного 
исследования и задачи по её достижению;

2) твердое знание законодательства, специальной литерату-
ры и юридической (прежде всего судебной) практики;

3) творческие способности к обобщению и анализу нор-
мативно-правовых актов, иных источников права, различных то-
чек зрения по проблеме;

4) способность последовательно отстаивать свою позицию по за-
трагиваемым вопросам, анализировать различные подходы к пробле-
ме, выявлять тенденции и закономерности развития правовых явлений;

5) умение юридически грамотно и последовательно излагать 
содержание темы, полемизировать с другими исследователями;

6) способность вносить обоснованные предложения по со-
вершенствованию законодательства, практики его применения 
и аргументировать их, самостоятельно формулировать выводы 
теоретического и практического характера;

7) свободное владение и использование юридической и иной 
специальной терминологии.

Настоящее издание имеет целью оказание методической по-
мощи студентам юридического факультета ЯрГУ им. П. Г. Деми-
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дова всех форм обучения на всех этапах подготовки, написания и 
защиты выпускных квалификационной работ.

Выпускная квалификационная работа пишется самостоя-
тельно, юридически грамотным языком, в соответствии с требо-
ваниями, предъявляемыми к её написанию и оформлению, изло-
женными в настоящих методических указаниях.

Данная работа представляет собой обязательную форму учеб-
ной и научно-исследовательской работы студента последнего кур-
са и имеет своей целью выявить уровень теоретических знаний, 
аналитических способностей, практических навыков, достигнутых 
студентом за весь период обучения. При этом выпускная квалифи-
кационная работа представляет собой научный труд качественно 
иного уровня, чем, например, курсовая работа.

Подготовка и защита этой работы направлены на более прочное 
и глубокое усвоение программного материала, что имеет важнейшее 
значение для подготовки высококвалифицированного юриста, при-
обретения профессиональных компетенций, предусмотренных Фе-
деральными государственными образовательными стандартомами 
(ФГОС). Защита выпускной квалификационной (дипломной) рабо-
ты осуществляется уже после государственного экзамена. Соответ-
ственно, она является последней формой академической отчетности 
студентов. День защиты этой работы, при наличии положительного 
результата, является днем присвоения квалификации соответству-
ющей ступени, указывается в дипломе, и с этого дня, собственно, 
студенты становятся специалистами с высшим юридическим обра-
зованием – бакалаврами или магистрами юриспруденции.

В этой работе должны быть широко использованы: действую-
щее законодательство, монографии ведущих ученых, работы специ-
алистов в той или иной отрасли права, последние по срокам издания 
научные публикации, юридическая (прежде всего, судебная) прак-
тика, материалы периодической печати, статистические данные.

Выпускная квалификационная (дипломная) работа должна 
отвечать нижеперечисленным общим требованиям:

1) представлять собой самостоятельное, творческое иссле-
дование какой-либо актуальной проблемы юридической науки;
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2) основываться на современных теоретических исследова-
ниях и материалах юридической практики;

3) содержать анализ отраслевого законодательства, право-
вых концепций, взглядов ученых;

4) свидетельствовать об умении юридически грамотно и по-
следовательно излагать содержание темы, делать обоснованные 
выводы и вносить предложения по совершенствованию законо-
дательства и правоприменительной практики;

5) соответствовать установленным правилам оформления та-
кого рода работы.

Объём работы должен быть не менее 50 страниц печатного 
текста для бакалавра и 100–120 страниц для магистра, без учета 
списка литературы и приложений, выполняется на листах фор-
мата А4 (210х297), которые брошюруются в единый блок в твер-
дом переплете (обычно непрозрачная папка, листы прошиты с 
помощью дырокола или пружинами для переплета). С учетом 
специфики работы и после консультации с научным руководи-
телем параметры работы могут быть скорректированы как в сто-
рону увеличения, так и уменьшения её объема, для ВКР бакалав-
ра, соответственно, 47–48 и 100 страниц, ВКР магистра – 90 и 180  
страниц.

Структура ВКР:
1) введение, 
2) основная часть (содержание),
3) заключение,
4) список использованных нормативных правовых актов, других 

официальных материалов, литературы и юридической практики;
5) приложения (при их наличии).
Все они, за исключением приложений, обязательны. Каждая 

из частей работы имеет свои особенности.
Более подробно об оформлении работы будет сказано 

в параграфе 2.7 данного издания.
При подготовке к прохождению государственной итоговой 

аттестации (подготовке к защите ВКР) студенту рекомендуется 
ознакомиться с Положением о государственной итоговой атте-
стации студентов, обучающихся по программам высшего обрпа-
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зования (ЯрГУ) и Программой ГИА юридического факультета 
ЯрГУ.

2. Этапы выполнения  
выпускной квалификационной работы
К этапам выполнения выпускной квалификационной работы 

относятся:
1. Выбор темы.
2. Консультации научного руководителя.
3. Составление плана выпускной квалификационной работы.
4. Подбор литературы, нормативных правовых актов, других 

официальных материалов, юридической практики.
5. Работа с литературой, нормативными правовыми актами, 

другими официальными материалами, юридической практикой.
6. Изложение текста выпускной квалификационной работы.
7. Оформление рукописи.
8. Защита выпускной квалификационной работы.

2.1. Выбор темы
Выбор темы выпускной квалификационной работы осущест-

вляется на основе рекомендаций кафедры. Тематика таких работ 
приводится обычно в методических указаниях по изучению кур-
са, «вывешивается» на сайтах преподавателей и доске объявле-
ний кафедры, имеется в документах кафедрах. Соответственно, 
при выборе темы работы должны учитываться рекомендации ка-
федры, однако по согласованию с научным руководителем она 
может быть скорректирована.

Основными критериями выбора темы исследования явля-
ются её актуальность и новизна. При этом следует учитывать и 
обеспеченность темы необходимыми литературой и другими ис-
точниками.

Тему работы следует также выбирать, исходя из накоплен-
ной студентом суммы знаний, с учетом:
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а) интереса к определенным вопросам избранной науки 
и учебной дисциплины. Выпускная квалификационная работа 
может быть продолжением курсовых работ, подготовленных 
на младших курсах, а также ВКР бакалавра (для ВКР маги-
стра). Однако это не механическое суммирование предыду-
щих работ, а исследование на новом качественном уровне. 
Выпускная квалификационная работа может выполняться и 
без опоры на предшествующие работы, на другой кафедре, по 
иной теме или учебной дисциплине, при латентной связи с 
предыдущими работами или без таковой;

б) предполагаемой или уже осуществляемой профессиональ-
ной деятельности. На последнем курсе часть студентов уже опре-
деляются с желаемой сферой последующей профессиональной 
деятельности, а некоторые, особенно на очно-заочном  и заочном 
отделениях, уже осуществляют такую деятельность (прежде все-
го – магистранты). Целесообразно, чтобы тема выпускной квали-
фикационной (дипломной) работы была связана с настоящей или 
желаемой профессиональной деятельностью выпускника. Есте-
ственно, такая связь не обязательна, а выбор тематики остается 
за студентом выпускного курса;

в) наличия учебной, монографической литературы, 
нормативно-правового материала, юридической практики. На-
пример, сложности может вызвать исследование зарубежного 
права в связи с малым количеством литературы, недоступностью 
источников и др. В любом случае этот вопрос должен решаться 
после консультации с научным руководителем.

В случае затруднения при выборе темы, повторим это еще 
раз, необходимо проконсультироваться с научным руководите-
лем, как, впрочем, и обсудить с ним научную корректность само-
стоятельно избранной темы.

Как показывает практика, студентам не всегда удается са-
мостоятельно без ошибок сформулировать тему своей работы 
(например, тема формулируется чрезмерно широко или, наобо-
рот, слишком узко, предмет исследования определяется неточ-
но, может не соответствовать выбранной дисциплине и т. д.). 
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Для этого им также требуется квалифицированная помощь на-
учного руководителя.

Студент может предложить исследовать проблему, выходя-
щую за пределы перечня тем, предложенных кафедрой. После со-
гласования ее с руководителем она может быть утверждена.

Затем студент должен написать заявление установленного 
образца и передать его на кафедру. После подписания заявления 
научным руководителем и заведующим кафедрой формальная 
сторона выбора темы может считаться исчерпанной.

Обращаем внимание на то, что в рамках выпускной квалифи-
кационной работы может проводиться не фронтальное исследо-
вание избранной темы, а только наиболее актуальных проблем, 
выявленных в предшествующих курсовых работах, или ВКР ба-
калавра, или в процессе изучения литературы и источников. В 
этой связи в подзаголовок темы выносится указание на исследо-
вание именно актуальных проблем. Например, тема может быть 
сформулирована так: «Охрана труда женщин по российскому 
трудовому праву: актуальные проблемы» или «Актуальные про-
блемы правового механизма социального партнерства в сфере 
труда».

В ходе написания работы, с согласия научного руководите-
ля и заведующего кафедрой, ее наименование может корректи-
роваться, но в рамках избранной проблемы и в установленные 
сроки (до утверждения темы приказом ректора).

2.2. Консультации научного руководителя
После выбора темы руководитель выпускной квалификаци-

онной (дипломной) работы проводит со студентом консульта-
ции. На первой консультации научный руководитель оказыва-
ет студенту помощь в составлении плана работы, рекомендует 
основную и дополнительную литературу, законодательные и 
иные нормативные правовые акты, материалы опубликованной 
и неопубликованной юридической практики, статистику. В кон-
це консультации научный руководитель определяет сроки про-
межуточного контроля: предоставления черновика по главам 
или в целом, окончательный срок предоставления работы, дату 
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передачи работы на рецензирование (для ВКР магистров). При 
необходимости график консультаций может быть индивидуаль-
ным.

На одной из первых консультаций утверждается план рабо-
ты, который впоследствии может корректироваться по согласо-
ванию с научным руководителем. Дни приема для консультаций 
определяются научным руководителем, сведения о них вывеши-
ваются на стенде кафедры.

На последующих консультациях научный руководитель даёт 
рекомендации по вопросам, возникающим в процессе подготов-
ки ВКР, корректирует ход выполнения исследования.

Подчеркнем, что на всех этапах работы студенту необходимо 
консультироваться с научным руководителем, в качестве кото-
рого выступает преподаватель соответствующей кафедры юри-
дического факультета ЯрГУ. Только после таких консультаций 
допустима корректировка темы исследования, отклонения от ре-
комендованного числа использованных источников, отступление 
от установленного объема работы и др.

На заключительной консультации научный руководитель ока-
зывает помощь студенту в подготовке текста доклада к защите.

2.3. Составление плана  
выпускной квалификационной работы

Примерный план, который обеспечивает правильное направ-
ление работы, должен быть предварительно обсужден с научным 
руководителем. Однако в процессе работы студент может видо-
изменять вопросы плана, включать в него новые вопросы или 
предложить свой план, поставив об этом в известность научного 
руководителя. Без согласования плана ВКР приступать к раскры-
тию темы не рекомендуется, так как неудачно составленный план 
может свести на нет всю последующую работу. Не зря говорят, 
что составить хорошо продуманный, структурированный и раз-
вернутый план – сделать половину работы.

С точки зрения формы и содержания план работы отража-
ет логику и последовательность исследования заявленной темы. 
В этой связи общая тема ни в коем случае не может быть тожде-
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ственна наименованию какой-либо из структурных частей рабо-
ты, где раскрывается ее содержание. Например, тема всей работы 
не может совпадать с названием главы, а название главы – с на-
званием входящего в него параграфа.

Структура выпускной квалификационной работы включает 
три части: введение, основную часть и заключение. (Образец 
Оглавления см. в Приложении 4).

Введение (объем 3–6 страниц) включает в себя несколько со-
ставных блоков, которые не выделяются подзаголовками (однако 
могут набираться другим шрифтом), но присутствуют в обяза-
тельном порядке. Это:

1) актуальность темы исследования с учетом ее теорети-
ческой и практической значимости (объяснение, почему тема яв-
ляется важной и почему автор работы её выбрал);

2) оценка современного состояния проблемы, степень ее раз-
работанности. Это предполагает обзор реально использованной 
при подготовке работы литературы. Соответственно, первона-
чально отмечается, какие наиболее известные авторы и когда за-
нимались этой проблемой, насколько многочисленны и резуль-
тативны эти исследовании. Далее студент проводит обзор той 
литературы, на которую он реально опирался при подготовке вы-
пускной квалификационной работы. Этот обзор не надо путать 
со списком использованной литературы, представленным в кон-
це ВКР;

3) цель и задачи исследования. Цель указывается одна и, как 
правило, это комплексный анализ обозначенной проблемы. Зада-
чи исследования. Задачи – это этапы достижения цели и их долж-
но быть, как правило, 5–8. Традиционно в качестве отдельных за-
дач выносится анализ законодательства и юридической (прежде 
всего, судебной) практики по выбранной проблеме, формулиро-
вание предложений по совершенствованию законодательства и 
правоприменительной практики. Важно помнить, что выводы в 
Заключении должны отражать выполнение поставленных во Вве-
дении цели и задач;

4) новизна и практическая значимость исследования. 
В данном случае новизна обусловливается анализом нового 
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(либо измененного или дополненного) законодательства либо 
оригинальной постановкой проблемы. Практическая значимость 
обычно обусловливается конкретными выводами по изменению 
законодательства или корректировки юридической практики, 
предложением новых подходов к исследуемому явлению и др.

Подчеркнем, что новизна исследования в любом случае бу-
дет относительной, а практическая значимость – не всегда оче-
видной. При этом студентам стоит проявить скромность и не 
заявлять о том, что они «впервые исследовали» или их работа 
«является первым исследованием на данную тему»;

5) методологическая база исследования (указание на обще-
научные и частнонаучные методы исследования);

6) информационные источники (указывается, из каких нор-
мативных и иных источников была преимущественно получена 
информация, за какой период и в каком объеме проанализирова-
на правоприменительная практика, в том числе судебная);

7) апробация работы (наличие публикаций, выступления с 
сообщениями и докладами на конференциях, естественно, при их 
наличии). Данный элемент может и не присутствовать во введении.

Для написания хорошего введения важно умение четко на-
метить цель, сформулировать задачи, обосновать необходимость 
написания работы и свои подходы к проблеме. Еще раз отметим, 
что выводы в конце работы должны отражать поставленную цель 
и выполнение намеченных задач.

К написанию Введения можно приступать и после заверше-
ния всей работы, когда исследованы основные вопросы темы. 
Не исключен и такой алгоритм, когда первоначально пишется 
Введение (а цель и задачи в любом случае должны быть постав-
лены до написания основной части), а после завершения основ-
ной работы оно корректируется с учетом возможного изменения 
перечня задач, их модификации, в связи с корректировкой плана 
работы (образец Введения см. в Приложении 5).

Основная часть (содержание) выпускной квалификационной 
работы раскрывается в отдельных главах. Обычно выделяют 2–4 
главы, которые, в свою очередь, подразделяются на 2–4 парагра-
фа. Например, две главы по 4 параграфа в каждой, 4 главы по два 
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параграфа в каждой и др. В этой части работы показывается глубо-
кое понимание сущности избранной темы, знание используемых 
источников, умение сопоставлять различные точки зрения. Обра-
щаем особое внимание на то, что каждый параграф работы дол-
жен заканчиваться конкретными выводами. Эти выводы должны 
содержать авторские предложения по определению понятий, вы-
делению признаков, оценке анализируемых явлений. Если иссле-
дование осуществляется по отраслевой дисциплине (гражданское, 
уголовное, семейное, трудовое право и др.), то в выводах должны 
содержаться предложения по отмене нормативно-правовых актов 
или по принятию новых, новые редакции статей законов и подза-
конных актов и др. В любом случае выводы должны носить кон-
кретный характер, а не сводиться к констатации сложности и не-
однозначности поднятой проблемы.

В содержание параграфов включаются:
1) постановка проблемы. Она формулируется на основании 

изученной литературы и источников;
2) анализ вариантов её решения, предлагаемых в юридической 

науке и практике. В данном случае должны быть представлены 
максимальное число суждений по данной проблематике. В иссле-
дованиях сугубо теоретического или историко-правового характе-
ра определяются различные подходы в оценке рассматриваемого 
явления. В этой части целесообразно представить различные по-
зиции, выявленные автором исходя из изученной им литературы;

3) определение авторской позиции. При этом возможно при-
соединение к уже выраженным ранее позициям, однако в любом 
случае необходима авторская аргументация в ее пользу;

4) обоснование предложений по совершенствованию законода-
тельства и правоприменительной практики. Эти предложения долж-
ны быть конкретными и содержать редакции новых статей, описа-
ние структуры предлагаемых к принятию нормативных правовых 
актов и др. Если работа носит отраслевой характер, то этот пункт 
обязателен. Если работа носит чисто теоретический или историко-
правовой характер, то излагаются авторские дефиниции, признаки 
правовых явлений, оценки тех или иных правовых феноменов и др.
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В заключении (объем 3–7 страниц) автор подводит итоги сво-
ей работы, излагает основные выводы исследования. Он должен 
сконцентрировать внимание на конкретных путях решения про-
блем, заявленных во введении и в работе в целом, прежде всего в 
её цели и задачах; проанализировав законодательство, юридиче-
скую практику, различные взгляды/подходы, высказываемые уче-
ными, сформулировать свои предложения по совершенствованию 
соответствующего законодательства и практики его применения 
(образец заключения см. в Приложении 6). Очевидно, что общие 
выводы по параграфам (главам) должны быть связаны с выводами 
в Заключении, однако изложены они должны быть более сжато, 
концептуально и отражать поставленные во введении цель и за-
дачи исследования. При этом отбираются только самые главные 
выводы (обычно 8–10).

В конце ВКР обязательно оформляется список использован-
ных нормативных правовых актов, других официальных ма-
териалов, литературы и юридической практики. Обычно это 
не менее 15–20 нормативных правовых актов, 50–60 наименова-
ний литературы, не менее 10 материалов юридической практи-
ки. В список включаются наименования только тех источников, 
которые студент использовал при подготовке своей работы и на 
которых есть ссылка в тексте. Этот список должен быть разбит 
на несколько подразделов (образец списка см. в Приложении 7). 
В соответствии с характером работы и после консультации с на-
учным руководителем может быть уменьшен список использо-
ванных нормативных правовых актов, литературы или юридиче-
ской практики. В теоретических или историко-правовых иссле-
дованиях юридическая практика может отсутствовать, а число 
нормативных правовых актов быть незначительным.

Количество и специфика использованной юридической прак-
тики определяется характером и содержанием работы.

В случае необходимости работа может содержать приложе-
ния. Их число и объем также определяются характером и содер-
жанием работы. В них можно вынести сравнительные таблицы, 
свод статистических данных, типичное судебное решение, проек-
ты нормативных правовых актов, иллюстративный материал и др.
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Все эти структурные компоненты (введение, основная 
часть (содержание), заключение), за исключением приложений,  
обязательны.

2.4. Подбор литературы,  
нормативных правовых актов,  

других официальных материалов,  
юридической практики

Первым этапом подготовки выпускной квалификационной 
работы является библиографический поиск, в ходе которого 
студенты выявляют весь комплекс имеющихся источников и на-
учной литературы, документальные и аналитические материалы 
по теме. Определение круга библиографических1 источников – 
важный, достаточно сложный и трудоемкий этап в подготовке 
дипломной работы. По сути, это означает установление степени 
научной разработанности исследуемой темы.

Начать изучение проблемы следует с учебников и учебных по-
собий. Составив общее представление о проблеме, следует перейти к 
изучению законодательства, монографий, специальной литературы.

Особое внимание целесообразно обращать на публикации 
ведущих специалистов последних лет, поскольку в них находят 
наиболее полное отражение научные достижения в той или иной 
отрасли права, действующее законодательство и юридическая 
практика. При этом не следует игнорировать литературу про-
шлых лет. Более того, в обзоре литературы (во введении к работе) 
она должна быть обязательно представлена.

К наиболее доступным источникам литературы относятся 
библиотеки – как традиционные, так и электронные. В современ-
ных библиотеках существуют электронные каталоги, с их помо-
щью можно быстро найти нужную литературу.

Важным этапом успешного выполнения работы является сбор 
научной информации. По каждой теме научным руководителем 
обычно рекомендуются основные нормативные правовые акты, дру-
гие официальные материалы, литература и юридическая практика.

1 Систематизированное описание книжных изданий (от др. гре-
ческого Biblion – книга, grapho – пишу).
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Однако не следует ограничиваться этим списком литерату-
ры, а также указанным в учебно-методических изданиях. Не-
обходимо найти и иную литературу, нормативные правовые 
акты, юридическую практику. Большую помощь при подборе 
литературы студентам могут оказать научные периодические 
издания. Это, в частности: «Государство и право», «Правоведе-
ние», «Законы России», «Российская юстиция», «Законность», 
«Трудовое право», «Трудовое право в России и за рубежом», 
«Журнал российского права», «Российский юридический жур-
нал», «Право и экономика», «Человек и закон», «Современное 
право», «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Хозяйство 
и право», «Закон», «Закон и право», «Конституционное и муни-
ципальное право», «Библиотека криминалиста», «Московский 
журнал международного права», «Вестник публичного права», 
«Вестник Московского университета. Серия 11. Право», «Вест-
ник Ярославского государственного университета. Серия «Гу-
манитарные науки»» и др. В последнем номере соответствую-
щего журнала текущего года (реже – в первом номере следу-
ющего года) помещается указатель статей, опубликованных в 
данном журнале за весь год. По поводу профиля и наименова-
ния журналов, необходимости их обработки целесообразно по-
советоваться с научным руководителем.

Например, по профилю трудового права в читальном зале 
юридического факультета ЯрГУ есть следующие журналы: «Во-
просы трудового права», «Трудовое право», «Трудовое право в 
России и за рубежом», «Человек и труд», «Труд за рубежом».

Существуют и иные периодические издания, например 
«Юридические записки ЯрГУ им. П. Г. Демидова», «Российский 
ежегодник трудового права», «Российский ежегодник финансо-
вого права», «Вестник гражданского права», «Юридическая тех-
ника: Ежегодник», «Юридические записки СНО ЯрГУ», «Юри-
дические записки молодых ученых и аспирантов ЯрГУ», Russian 
Low Journal, Brics Low Journal и др.

Периодические издания готовятся и отдельными кафедрами 
юридического факультета ЯрГУ. К их числу относятся:
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- «Актуальные проблемы теории и истории правовой систе-
мы общества» (кафедра теории и истории государства и права);

- «Проблемы защиты субъективных гражданских прав», 
«Проблемы гражданского права и процесса» и «Очерки по торго-
вому праву» (кафедра гражданского права и процесса);

- «Проблемы совершенствования юридической техники и 
дифференциации ответственности в уголовном праве и процес-
се» (кафедра уголовного права);

- «Вестник трудового права и права социального обеспече-
ния» (кафедра трудового и финансового права);

- «Социально-юридическая тетрадь» (кафедра социального и 
семейного законодательства) и другие.

Характер и степень их использования определяются совмест-
но с научным руководителем.

При подготовке ВКР обязательно следует использовать ис-
точники на иностранном языке – с подтверждением в сносках и 
списке источников (в отдельном разделе или в конце списка лите-
ратуры).

Необходимо также внимательно ознакомиться с системати-
ческим (предметным) и алфавитным каталогами (в бумажной 
и электронной форме), имеющимися в библиотеках ЯрГУ. Это 
касается как читального зала юридического факультета, так и 
общеуниверситетской библиотеки, а также других библиотек го-
рода. Поиск по алфавитному каталогу осуществляется по фами-
лии автора, а если их более трех или книга под редакцией, то по 
наименованию книги. Особого внимания требует Отдел право-
вой информации Ярославской областной универсальной научной 
библиотеки им. Н. А. Некрасова.

Подбирать целесообразно в первую очередь новую литера-
туру, поскольку в ней отражены последние научные достижения 
по данной проблеме, современные законодательство и правопри-
менительная практика. Использование литературных источников 
прежних лет должно быть скорректировано применительно к со-
временному законодательству и более поздним взглядам ученых 
и практических работников.
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Необходимый для работы цифровой, фактический и аналити-
ческий материал можно найти в «Вестнике Конституционного Суда 
РФ», «Бюллетене Верховного Суда РФ», «Бюллетене Министерства 
юстиции РФ», в судах, органах юстиции, прокуратуры, внутренних 
дел, государственной инспекции труда, других государственных уч-
реждениях.

Рекомендуется также использовать справочно-правовые и 
справочно-информационные системы (прежде всего, «Консуль-
тант Плюс», «Гарант», «Кодекс»), а в необходимых случаях и 
информационные ресурсы сети Интернет. Доступ к ним может 
предоставляться в читальном зале (через компьютерную техни-
ку) юридического факультета ЯрГУ. Поиск может осуществлять-
ся как по фамилии автора или названию издания, так и по ключе-
вым словам, определяющим тематику работы.

Стоит обратить особое внимание на то, что районные суды 
Ярославля размещают свои решения и приговоры на соответ-
ствующих сайтах в Интернете ГАС «Правосудие». Это касается 
также некоторых других судов и иных государственных органов.

I. Электронные адреса некоторых справочных правовых 
систем:

http://www.consultant.ru – официальный сайт компании «Кон-
сультант Плюс»;

http://www.garant.ru – информационно-правовой портал  
«Гарант»;

http://www.intralex.ru – сайт юридического информационно-
го агентства «INTRALEX»;

http://www.kodeks.net – сайт консорциума «Кодекс»;
http://www.scli.ru/dbs/o_dbs.asp – правовые базы Министер-

ства юстиции РФ «Фонд» и «Эталон» и др.
II. Официальные электронные адреса некоторых органов 

государственной власти и управления, министерств и ве-
домств Российской Федерации:

http://president.kremlin.ru – официальный сайт Президента РФ;
http://www.concil.gov.ru – официальный сайт Совета Федера-

ции Федерального Собрания РФ;
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http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государствен-
ной Думы Федерального Собрания РФ;

http://www.government.gov.ru – официальный сайт Прави-
тельства РФ;

http://www.minjust.ru – официальный сайт Министерства 
юстиции РФ;

http://www.mvd.ru – официальный сайт Министерства вну-
тренних дел РФ;

http://www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной нало-
говой службы;

http://www.ks.rfnet – официальный сайт Конституционного 
Суда РФ;

http://www.supcourt.ru – официальный сайт Верховного Суда РФ;
http://www.cdep.ru – официальный сайт Судебного департа-

мента при Верховном Суде Российской Федерации;
http://www.uvdyar.ru – Управление Министерства внутрен-

них дел по Ярославской области;
http://usd.jrs.sudrf.ru – Управление Судебного департамента в 

Ярославской области и др.
III. Сайты юридических изданий и библиотек:
http://www.rg.ru – официальный сайт «Российской газеты»;
http://www.rsl.ru – официальный сайт Российской государ-

ственной библиотеки;
http://www.msu.ru/libraries – электронный каталог библиотек 

Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова;
http://jurfak.spb.ru/library – электронный каталог библиотеки 

юридического факультета Санкт-Петербургского государствен-
ного университета;

http://www.lawportal.ru – Федеральный правовой портал 
«Юридическая Россия» и др.

IV. Сайты международных организаций, официальных 
баз данных, банков судебной практики, исследовательских уч-
реждений, центров и др.:

http://www.ilo.org – сайт МОТ (Международная организа-
ция труда);
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http://www.ilo.org/ilolex/index.htm – база данных междуна-
родных норм МОТ ILOLEX;

http://sudact.ru – банк судебных решений судов общей юрис-
дикции и арбитражных судов;

http://ras.arbitr.ru – банк решений арбитражных судов
http://www.transparency.org.ru – Центр антикоррупционных 

исследований и инициатив «Трансперенси Интернейшнл-Р»;
http://www.echr.coe.int – Европейский суд по правам человека;
http://www.mosorgcrimrescenter.ru – Московский исследова-

тельский центр по проблемам организованной преступности и 
коррупции;

http://www.jurfak.spb.ru/centers/traCCC/default.htm – Санкт-
Петербургский центр по изучению организованной преступно-
сти и коррупции;

http://www.sartraccc.sgap.ru – Саратовский центр по исследо-
ванию проблем организованной преступности и коррупции.

http://cspkitraccc.skforussia.ru – Ставропольский центр по из-
учению организованной преступности и коррупции и др.

Список используемой литературы и источников должен быть 
как можно более полным и включать основополагающие моно-
графические работы, учебники и учебные пособия, журнальные 
статьи, нормативные правовые акты и иные официальные мате-
риалы, юридическую практику. После консультации с научным 
руководителем по отобранным литературе и источникам студент 
приступает к работе с ними.

2.5. Работа с литературой,  
нормативными правовыми актами,  

другими официальными материалами,  
юридической практикой

После подбора необходимого нормативного и литературно-
го материала следует приступать к их чтению и отбору. Знаком-
ство с проблемой следует начинать с соответствующей главы 
(параграфа, раздела) в учебниках, учебных пособиях по данной 
проблеме, а затем перейти к изучению специальной литературы, 
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монографий, новых публикаций в научных периодических изда-
ниях, законодательства, юридической практики.

При конспектировании (наборе текста, иной фиксации ма-
териала на электронных носителях) необходимо тщательно от-
бирать и осмысливать материал, ориентируясь на намеченные в 
плане выпускной квалификационной (дипломной) работы разде-
лы (параграфы, главы).

Особое внимание, как уже указывалось, целесообразно об-
ращать на последние по времени публикации ведущих специали-
стов, поскольку в них находят наиболее полное отражение на-
учные достижения в той или иной отрасли права, действующее 
законодательство и юридическая практика. При этом не следует 
игнорировать литературу прошлых лет (а во введении обязатель-
но дать её обзор), изучение которой позволяет составить пред-
ставление об этапах решения той или иной проблемы, эволюции 
взглядов на предмет исследования.

Существуют два вида записей при конспектировании (или 
иной фиксации прочитанного): цитаты и выписки.

Цитата – дословная запись из какого-либо текста, приводи-
мая для подтверждения излагаемой мысли. В тексте работы она 
дается в кавычках.

Выписки. Данный вид конспектирования предполагает сво-
бодное изложение мысли автора книги, статьи и отношение к ней 
со стороны студента. Необходимо делать выписки, относящиеся 
к каждому вопросу плана, чтобы можно было их использовать 
при изложении материала в исследовательской работе.

При работе с литературой и нормативными правовыми ак-
тами следует точно фиксировать их выходные данные. Сведе-
ния о книге помещаются обычно на обороте титульного листа, 
реже – на последней странице текста. Это фамилия и инициа-
лы автора (авторов) или редактора (редакторов), наименование 
книги, место издания, издательство, год издания и общее число 
страниц. Устанавливаются также все выходные данные и место 
официального опубликования для нормативно-правовых актов, 
а равно для судебной и иной юридической практики. Если ма-
териалы получены с электронного ресурса, то необходимо за-



22

фиксировать их электронный адрес. Если нормативные право-
вые акты и официальные материалы получены по справочным 
правовым системам, то место их официального опубликования 
можно установить через раздел «Справка».

При конспектировании, прежде всего, необходимо обдумать 
и уяснить прочитанное, а потом записывать (или фиксировать 
иным способом).

Одновременно с изучением литературы следует подбирать 
примеры из юридической практики для обоснования теоретиче-
ских положений. Студент должен показать в работе, что теоре-
тические положения связаны с правовой действительностью и 
находят в ней отражение.

Студент также должен показать и умение работать с норма-
тивным материалом. Характер и объем изучения нормативного 
материала определяются темой и направленностью выпускной 
квалификационной работы, ее структурой и планом. При этом 
ссылки на законодательство должны быть точными и сопрово-
ждаться, как уже указывалось ранее, указанием полного назва-
ния, даты принятия, номера с обозначением места официального 
опубликования.

2.6. Изложение текста  
выпускной квалификационной работы

После изучения литературы и ее осмысления можно при-
ступать к формулированию ответов на вопросы, обозначенные 
в цели и задачах работы. Текст работы излагается доступно, 
юридически грамотно, в соответствии с требованиями, сформу-
лированными в данных методических указаниях. При этом ра-
бота должна быть написана грамотно с точки зрения не только 
профессиональной терминологии, но и русского языка. Много-
численные ошибки или опечатки могут серьёзно испортить впе-
чатление даже от хорошей в содержательном отношении работы. 
Они могут извратить и содержание работы из-за нарушения в 
применении терминологического научного аппарата.



23

Еще раз подчеркнем, что работу требуется выполнить толь-
ко самостоятельно, следовательно, она должна быть изложена 
своими словами. Следует избегать непонятных самому студенту 
терминов, а также излишне длинных предложений с большим 
количеством причастий и деепричастий, придаточных предло-
жений. Писать следует от первого лица единственного или мно-
жественного числа: «я», «мы», «по моему мнению», «по нашему 
мнению», – или от имени третьего лица: «автор», «по мнению 
автора». Недопустимо механическое переписывание (воспро-
изведение) текста учебника, учебных пособий и др. Изложение 
материала должно быть логически последовательным и соответ-
ствовать плану. Каждый параграф (глава), как уже говорилось 
ранее, должен завершаться выводами.

В процессе написания работы особо следует соблюдать тре-
бования к оформлению научного аппарата. Оформление ссылок 
и списка литературы и источников в выпускной квалификацион-
ной (дипломной) работе осуществляется строго в соответствии с 
государственными стандартами2.

Начнем с нормативных правовых актов. В работе должны 
быть указаны их полные выходные данные и место официально-
го опубликования в сноске (о ней далее). Как правило, в содержа-
ние этих актов с момента принятия могут вноситься изменения 
и дополнения. Однако указывается место их официального опу-
бликования в первоначальной редакции, все изменения не пере-
числяются, а заменяются общим указанием в скобках – (с изм. 
и доп.), т. е. с изменениями и дополнениями.

Например:
1Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 

2001 г. № 197-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 
(ч. 1), ст. 3 (с изм. и доп.).

2 ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое 
описание; ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиогра-
фическое описание электронных ресурсов; ГОСТ 83-2001. Электронные 
издания. Основные виды и выходные сведения; ГОСТ Р 7.0.5-2008. 
Библиографическая ссылка.
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2Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 
1994 г. № 51-ФЗ. Часть 1 // Собрание законодательства РФ. 1994. 
№ 32, ст. 3301 (с изм. и доп.).

3Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об аль-
тернативной процедуре урегулирования споров с участием по-
средника (процедуре медиации)» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2010. № 31. Ст. 4162 (с изм. и доп.).

4Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2002. № 43. Ст. 4190 (с изм. и доп.).

Допускается применение общепринятых сокращений: «Рос-
сийская газета» – РГ, «Собрание законодательства Российской 
Федерации» – СЗ РФ.

Это касается как законов, так и подзаконных актов.
Непосредственно в тексте работы указываются название 

нормативного правового акта, а также составные части этих ак-
тов (абзацы, подпункты, пункты, части, статьи и др.). Например, 
ч. 4 ст. 15 Конституции РФ; п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ; подп. 4 п. 1 
ст. 327 ГК РФ; абз. 2 ч. 2 ст. 1 ТК РФ.

Обращаем особое внимание, что полное наименование нор-
мативного правового акта со всеми выходными данными и с ука-
занием места его официального опубликования осуществляется 
только один раз во всей работе при первом упоминании его в тек-
сте. Далее ссылки на него не делаются, а непосредственно в тек-
сте указывается только его составная часть (абзац, пункт, часть, 
статья) и наименование. В перечне источников в конце работы 
указывается полное наименование всех использованных норма-
тивных правовых актов со всеми выходными данными и с указа-
нием мест их официального опубликования.

Буквальное цитирование научной литературы дается в ка-
вычках «…», должно сопровождаться сноской в нижней (под-
строчной) части страницы, отделенной от ее основного текста 
чертой или отступлением. Сноска – это указание на источник ци-
тат или иной информации.

В сноске указывается:
а) ее порядковый номер (1, 2, 3 и далее);
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б) фамилия и инициалы автора;
в) полное название книги или статьи;
г) место и год издания либо название периодического изда-

ния, год издания и номер (том). В качестве места издания ука-
зывается город (Ярославль, Екатеринбург и др.). Сокращения 
не допускаются, кроме общепризнанных: Москва – М., Санкт-
Петербург – СПб., для советских изданий: Ленинград – Л.;

д) страница, на которой помещен цитируемый текст.
Пример для книги:
1Тарусина Н. Н., Лушников А. М., Лушникова М. В. Соци-

альные договоры в праве. М., 2017. С. 50.
Если в работе дается несколько цитат подряд из одной пу-

бликации одного и того же автора, то после первой полной ссыл-
ки все последующие оформляются так:

1Там же. С. 100.
2Там же. С. 117.
Если та же публикация одного автора цитируется не подряд, 

то на каждую из них также делается сокращенная сноска в сле-
дующей форме:

2Тарусина Н. Н., Лушников А. М., Лушникова М. В. Указ. 
соч. С. 76.

При использовании цитат нужно иметь в виду, что цитиро-
вание должно быть точным (дословным). Возможно сокращение 
цитируемого текста с использованием знака <…> для замены 
изъятого фрагмента.

Пример сноски на цитату из статьи, помещенной на стра-
ницах периодического издания «Налоги. Федеральный научно-
практический журнал»: 

1Лушникова М. В. Развитие учения о деньгах и денежном 
обращении: Г. Ф. Шершеневич и казанская школа финансового 
права // Налоги. 2013. № 2. С. 35.

Если цитата приводится не дословно, а передается общее со-
держание написанного, то сноска все равно необходима, однако в 
кавычки уже не заключается. В этом случае после ее порядкового 
обозначения ставится «См.:» (т. е. смотри).

Например:
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1См.: Лушникова М. В. Указ. соч. С. 36–37.
При таком свободном изложении используемого текстово-

го фрагмента важно, чтобы точно, без искажений передавалась 
мысль автора.

Помимо цитат или сжатого пересказа содержания текста, 
оформленных сноской, в тексте могут быть и ссылки. Это запись 
в работе, указывающая на другую ее часть. Пример:

См. подробнее Главу 3 данной работы. 3

Можно ссылаться и на другой литературный или норматив-
ный источник.

Примеры:
2 Аргументы в пользу этой концепции см.: Кругликов Л. Л. 

Проблемы уголовного права: Избранные статьи, 2000–2009 гг. 
Ярославль, 2010. С. 190–195.

Данная точка зрения представлена: Карташов В. Н. теория 
государства и права. Ярославль, 2018. С. 45. 4

См. об этом подробнее: Иванчин А. В., Каплин М. Н. Слу-
жебные преступления. Ярославль, 2018. С. 10–12. 5

Однако и они оформляются сноской со всеми требованиями, 
указанными ранее. Допускается также оформляемый сноской 
подстрочный комментарий, который может пояснять основ-
ную мысль автора, не перегружая основной текст. В такой под-
строчный комментарий (подстрочник) может быть вынесено ав-
торское понимание той или иной проблемы, мнение по поводу 
приведенной цитаты или нормативного правового акта, которые 
несколько выбиваются из общей канвы повествования.

Когда в выпускной квалификационной (дипломной) работе 
используются ссылки на несколько трудов одного автора, то при 
первом упоминании каждой из работ автора сноска по выходным 

3 Такой прием используется в тех случаях, когда необходимый 
к изложению материал более подробно представлен в другой части 
работы. Естественно, дважды его излагать нет смысла, и автор 
ссылается на эту другую часть.

4 В этом случае ссылаются на позицию, изложенную в указанной 
работе.

5 В этом случае ссылаются на позицию, изложенную в указанной 
работе без ее подробного разбора.
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данным оформляется полностью. При последующих сносках ука-
зывается краткое наименование того сочинения, на которое в дан-
ном случае делается ссылка, без указаний всех данных. Например:

1Крашенинников Е. А. Гражданско-правовые нормы // Вест-
ник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2011. № 2. С. 7.

14 Крашенинников Е. А. Односторонние сделки без полномо-
чия // Очерки по торговому праву / под ред. Е. А. Крашениннико-
ва. Ярославль, 2012. Вып. 19. С. 15.

23 Крашенинников Е. А. Гражданско-правовые нормы. С. 9.
47 Крашенинников Е. А. Односторонние сделки без полно-

мочия. С. 22.
Или: 
1Иванчин А. В. Конструирование состава преступления: тео-

рия и практика. М., 2014. С. 33.
7 См.: Иванчин А. В. Конструирование состава преступления: 

теория и практика. С. 40–41.
Или:
1 Соколов А. Ф. Криминалистика. Ярославль, 2016. С. 29.
5 См.: Соколов А. Ф. Криминалистика. С. 31–32.
В тех случаях, когда в одном литературном источнике рабо-

ты содержится цитата из другого произведения, но её не пред-
ставляется возможным проверить по первоисточнику в силу объ-
ективных причин, то подобная цитата оформляется так:

1 Цит. по: Лушникова М. В., Лушников А. М. Международ-
ное и сравнительное трудовое право и право социального обеспе-
чения. М., 2011. С. 18.

2 Цит. по: Соловьев О. Г. Техника законодательной регламен-
тации уголовной ответственности за уклонение от уплаты нало-
гов и таможенных платежей. М., 2010. С. 19.

Когда в работе приводится позиция учёного (или ряда уче-
ных), то в тексте самой работы пишутся сначала инициалы авто-
ра, затем его фамилия. Например: 

«При рассмотрении этого вопроса мы согласны с мнением 
Л. Л. Кругликова и Л. Ю. Чернышковой»1.

«В данном случае мы присоединяемся к точке зрения 
Н. Н. Тарусиной»2.
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В сносках же (как и в списке литературы), как уже указыва-
лось выше, указание автора (авторов) работы начинается с указа-
ния фамилии, а затем инициалов:

1См.: Кругликов Л. Л., Чернышкова Л. Ю. Уравнивающий и 
распределяющий аспект справедливости в сфере уголовно-пра-
вовой ответственности женщин. М., 2013. С. 76.

2 См.: Тарусина Н. Н. О судебном усмотрении: заметки се-
мейноведа. Ярославль, 2011. С. 151–155.

Если у публикации несколько авторов, а в выходных данных 
указан редактор, то сноска оформляется следующим образом:

1 Уголовное право России. Часть Общая / отв. ред. Л. Л. Кру-
гликов. М., 2017. С. 34.

2 См.: Гражданское право: в 3 т. Т. 1 / под ред. А. П. Сергеева. 
М., 2017. С. 101.

У книги или статьи может быть несколько авторов, редакто-
ров или составителей. В тех случаях, когда их два или три, в сноске 
необходимо указывать всех авторов (редакторов, составителей).

Например:
1 См.: Лушникова М. В., Лушников А. М. Развитие науки фи-

нансового права в России. СПб., 2013. С. 220.
2 См.: Бутнев В. В., Тарусина Н. Н. Актуальные проблемы 

гражданского процессуального права. Ярославль, 2012. С. 17–25.
3 См.: Иванчин А. В., Каплин М. Н. Служебные преступле-

ния. Ярославль, 2018. С. 15–17.
4 См.: Вестник трудового права и права социального обеспе-

чения. Вып.7: Контроль в трудовом праве и праве социального 
обеспечения / под ред. А. М. Лушникова, М. В. Лушниковой. 
Ярославль, 2013. С. 5–7.

Если авторский коллектив состоит из четырёх и более че-
ловек, то и в сноске, и в списке литературы книга описывается 
по названию, за косой чертой упоминаются лишь первые авторы 
(от 1 до 3), а далее ставится «и др.».

Пример:
1 См.: Договоры о труде в сфере действия трудового права 

/ К. Н. Гусов, К. Д. Крылов, А. М. Лушников и др. М., 2010. С. 15.
Специальное правило действует в отношении учебников, сло-

варей, энциклопедий и т. п., подготовленных коллективом авторов, 
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редакторов, составителей из четырёх и более человек. В подобной 
ситуации и в ссылке, и в списке использованной литературы ука-
зывается только редактор издания (главный или ответственный).

Например:
1 См.: Уголовное право России. Часть Особенная / отв. ред. 

Л. Л. Кругликов. М., 2016. С. 101.
2 См.: Актуальные проблемы теории и истории правовой 

системы общества: сб. науч. трудов / отв. ред. В. Н. Карташов. 
Вып. 17. Ярославль, 2017. С. 21–30.

Обращаем внимание студентов на различие библиографи-
ческого описания литературы в сноске и в списке использо-
ванной литературы в конце текста. В сносках не указываются 
жанр книги (учебник, монография и др.), издательство, общее 
число страниц. Вместе с тем указывается конкретная использо-
ванная страница или страницы. Такие же страницы указываются 
и у периодических изданий. Напротив, в списке использованной 
литературы (см. Приложение 7) указывается еще и жанр издания 
(учебник, монография и др.), издательство, а также общее чис-
ло страниц в издании. Для периодических изданий или статей из 
сборников указывается не общее число страниц во всем этом из-
дании, а только все страницы (от и до) данной статьи.

Пример:
В сноске по тексту:
1 Тарусина Н. Н., Сочнева О. И. Права детей. М., 2018. С. 53.
2 Лушникова М. В. Развитие учения о деньгах и денежном 

обращении: Г. Ф. Шершеневич и казанская школа финансового 
права // Налоги. 2013. № 2. С. 39.

В списке литературы в конце курсовой работы:
Тарусина Н. Н.  Сочнева О. И. Права детей: учебно-практи-

ческое пособие. М., 2018. 176 с.
Лушникова М. В. Развитие учения о деньгах и денежном об-

ращении: Г.Ф. Шершеневич и казанская школа финансового пра-
ва // Налоги. 2013. № 2. С. 35–39.

Для описания части издания (статьи в журнале или сборни-
ке и т. д.) в ссылке используется так называемая аналитическая 
библиографическая запись, включающая в себя сведения о со-
ставной части, сведения об издании в целом и сведения о место-
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положении составной части в издании. При этом сведения о со-
ставной части и сведения об издании разделяются между собой 
двойной косой чертой (//).

Таким образом, данные до двойной косой черты – это сведе-
ния о составной части издания; после двойной косой черты, но до 
указания на страницу – сведения об издании в целом; указание на 
страницу – сведения о местоположении составной части в издании.

Например:
1См.: Иванов А. Б. Этапы кодификации трудового законо-

дательства в СССР в 1920-е годы // Российский ежегодник тру-
дового права / под ред. Е. Б. Хохлова. 2011. № 7. СПб., 2012. 
С. 439–451.

2 Кругликов Л. Л. Виды юридических конструкций в уго-
ловном праве // Юридическая техника : Ежегодник / под ред. 
В. М. Баранова. Н. Новгород, 2013. № 7 (ч. 2). С. 55.

3 См.: Крашенинников Е. А. Защита охраняемых законом ин-
тересов путем преобразования прав и обязанностей // Вестник 
Высшего Арбитражного Суда РФ. 2013. № 2. С. 6–10.

В работе обязательно использование юридической практики, 
в том числе правоприменительной: должны быть обобщены мате-
риалы как опубликованной, так и неопубликованной (прежде все-
го, местной) практики. При этом желательно использовать юриди-
ческую практику последних лет, естественно, при ее наличии.

Примеры:
1 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

01.06.2017 № 19 "О практике рассмотрения судами ходатайств о 
производстве следственных действий, связанных с ограничением 
конституционных прав граждан (ст. 165 УПК РФ)" // Российская 
газета. 2017. 9 июня.

2 См.: Обзор практики разрешения споров, связанных с за-
ключением хозяйственными обществами крупных сделок и сде-
лок, в совершении которых имеется заинтересованность : Инфор-
мационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 
от 27 апреля 2010 г. № 138 «Об очерёдности требований об упла-
те страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 
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деле о банкротстве» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 
2010. № 6. С. 71–83.

В отдельных случаях материалы практики могут не иметь 
своего наименования, тогда сноски на них оформляются так:

1 См.: Обзор судебной практики Верховного суда РФ № 5 
2017 // СПС "Консультант Плюс".

2 См.: Определение № 71-Дп04-2 по делу Грязнова // Бюлле-
тень Верховного Суда РФ. 2011. № 7. С. 20.

Сноски на неопубликованную юридическую практику 
оформляются следующим образом:

1 См.: Решение Н-ского районного суда города Н-ска от 31 
августа 2017 г. № 2-2601/09 // СПС «Консультант Плюс».

2 Приговор Ленинского районного суда г. Ярославля по делу " 
1-56/11. URL: https://rospravosudie.com/court-leninskij-rajonnyj-sud-
g-yaroslalya-yaroslavskaya-oblast-s/act-101894201 (дата обращения 
20.04.2017).

Если неопубликованная практика получена непосредственно 
в архиве суда, то после двойной косой черты (//) указывается, на-
пример: Архив Кировского районного суда г. Ярославля, Архив 
Ярославского областного суда. Например:

1 Постановление № 3/12-13/2016 от 01.06.2016 // Архив Ки-
ровского районного суда г. Ярославля за 2016 г.

Особого внимания заслуживает использование в качестве ис-
точников веб-сайтов и их отдельных страниц. Достоверность раз-
мещённых на них материалов довольно часто вызывает вполне 
обоснованные сомнения. Кроме того, значительная часть интер-
нет-источников имеет короткое время жизни, что препятствует 
их повторному использованию. Однако иногда эти материалы 
являются наиболее интересными, а порой и единственно доступ-
ными. Поэтому при использовании таких источников следует 
придерживаться следующих правил:

1) использовать только достаточно авторитетные материалы, 
авторство которых может быть достоверно установлено; избегать 
ссылок на литературу и документы, размещённые на бесплатных 
веб-сайтах (если они не носят официального характера);
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2) обращать внимание на сведения в конце главной страницы 
сайта: наличие копирайта (©) и названия компании, которой при-
надлежит этот сайт; даты около копирайта, например 2003–2018, 
что означает, что сайт был создан в 2003 г. и поддерживается в 
актуальном состоянии до настоящего времени. Именно эти све-
дения дают основание судить о степени надёжности сайта как 
площадки для размещения материалов;

3) из множества различных сайтов с идентичным содержани-
ем выбирать тот, на котором используемый материал просуще-
ствует максимальное время (как и сам сайт);

4) если материал на сайте не носит оригинального характера, 
а содержит ссылку на другой веб-ресурс, сноску следует давать 
на страницу, где размещён первоначальный авторский текст;

5) избегать ссылок на веб-страницы, если есть возможность 
сделать аналогичную ссылку на материал в форме «бумажного 
носителя», имеющего необходимые издательские атрибуты (кни-
гу, журнал и т. д.). Если на веб-странице указаны все выходные 
данные научной статьи в журнале, включая страницы, то ссы-
латься следует на издание, где размещена статья. При отсутствии 
указания на страницы журнала (что бывает нередко), который не 
доступен в библиотеках, надо указывать электронный адрес;

6) при составлении ссылок на материалы веб-сайтов исполь-
зовать те же принципы, что и для «бумажных» ссылок, обращая 
особое внимание на название веб-страницы, её полный и точный 
адрес (URL), сведения об ответственности и дату публикации;

7) Если используется не официальный сайт (либо содержа-
щий сведения о сугубо электронном издании), то должна быть 
обязательно указана дата обращения (цифровым обозначением 
дня, месяца и года), т. к. информация на таких сайтах периоди-
чески меняется и невозможно установить ее идентичность вне 
времени запроса.

Например: 
1 Калиновский К. Б. Уголовный процесс современных зару-

бежных государств // [Электронный ресурс Юридической элек-
тронной библиотеки ЮРИСТЛИБ]. URL : http://www.juristlib.ru/
book_3890.html (дата обращения : 17.09.2017).
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1 Матненко М. В. Третейское разбирательство. URL : http://hrpor 
tal.ru/article/treteyskoe-razbiratelstvo (дата обращения : 03.10. 2017).

1 Крикунов С. Система оплаты труда. URL : http://www.
zarplata.ru/a-id-6443.htm (дата обращения : 17.12.2017).

Если делается сноска на материал, опубликованный в спра-
вочной правовой системе, то необходимо указать автора мате-
риала, его название, а при отсутствии иных сведений об издании 
указать наименование справочной правовой системы.

Пример: Быков В. М. Новый закон о правах адвоката в уго-
ловном судопроизводстве: научный комментарий // Современное 
право. 2017. № 11.

Если используется справочная литература, не имеющая «бу-
мажного носителя», однако доступная в электронной форме, то 
так же ссылаются на электронный адрес.

Например: Официальные периодические издания: электрон-
ный путеводитель / Рос. нац. б-ка, Центр правовой информации. 
[СПб.], 2015 ; 2016. URL : http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index/html

2.7. Оформление рукописи
Этот вопрос мы уже затрагивали в Главе 1 «Общие требо-

вания, предъявляемые к выпускной квалификационной (диплом-
ной) работе» настоящего издания, а частично и в предыдущем 
параграфе.

Текст выпускной квалификационной (дипломной) работы 
оформляется в соответствии с предлагаемой формой и в указан-
ной последовательности:

- титульный лист (Приложение 1);
- лист с указанием рецензента (для ВКР магистра) и решением 

ГЭК о защите выпускной квалификационной работы (Приложе-
ние 2),

- реферат (Приложение 3),
- оглавление (Приложение 4),
- введение (Приложение 5),
- заключение (Приложение 6),
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- список использованных нормативных правовых актов, дру-
гих официальных материалов, литературы и юридической прак-
тики (Приложение 7).

Главы должны иметь порядковые номера, обозначаться толь-
ко арабскими цифрами с точкой (со словом «Глава»). Параграфы 
должны иметь нумерацию в пределах каждой главы (без слова «па-
раграф»). Например: Глава 1: – 1.1; 1.2; 1.3; Глава 2: – 2.1, 2.2 и др.

Заголовки глав располагаются по центру текста и оформля-
ются прописными буквами. Заголовки параграфов записываются 
с абзаца строчными буквами, кроме первой прописной. Расстоя-
ние между заголовком и текстом должно быть равно 3–4 интер-
валам. Расстояние между заголовком главы и параграфа – 2 ин-
тервала. Каждая глава работы начинается с новой страницы, па-
раграфы располагаются друг за другом вплотную.

Нумерация страниц – сквозная. В нумерацию входят все 
страницы начиная с титульного листа. При этом начинается ну-
мерация с Введения, т. е. обычно с 5 станицы. Номер страницы 
проставляется в правом верхнем углу арабскими цифрами, о чем 
мы уже упоминали выше. 

Введение, каждый раздел (глава, параграф), заключение на-
чинаются отдельной страницей.

Работа начинается с титульного листа. На нем указывают-
ся: название министерства, вуза, кафедры, сведения о сдаче ра-
боты на кафедру и место для подписи заведующего кафедрой, 
тема исследования, инициалы и фамилия студента, номер учеб-
ной группы, а также ученая степень, звание, инициалы и фамилия 
научного руководителя, место и год написания работы. Образец 
титульного листа представлен в Приложении 1.

Лист с указанием рецензента (при наличии) и решением 
ГЭК о защите выпускной квалификационной работы пред-
ставлен в Приложении 2.

Реферат (Приложение 3) размещается непосредственно за 
титульным листом (объем – 0,5–0,7 станицы текста). Он должен 
содержать сведения об объеме работы в страницах, количестве 
глав, иллюстраций, таблиц, приложений, использованных ис-
точников, а также содержать перечень ключевых слов. Данный 
перечень должен включать от 10 до 20 слов или словосочетаний, 
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которые несут смысловую нагрузку с точки зрения информаци-
онного поиска. Ключевые слова приводятся в именительном па-
деже и печатаются прописными буквами в строку через запятые.

Текст реферата должен отражать объект исследования, цель 
работы, результаты работы, область применения, степень вне-
дрения или рекомендации по внедрению. Некоторые из этих све-
дений могут отсутствовать. Допускается изложение содержания 
реферата в свободном стиле.

Оглавление представлено в Приложении 4.
Все отдельные главы, а также введение, заключение и каж-

дое из Приложений должны начинаться с новой страницы. Главы 
должны иметь порядковые номера в пределах всей работы и обо-
значаться арабскими цифрами (например, Глава 1.). Параграфы 
также должны иметь нумерацию в пределах каждой главы и обо-
значаться арабскими цифрами (например, 1.1.). Заголовок следую-
щего параграфа отстоит от текста предыдущего параграфа на два 
интервала. Текст самого параграфа отстоит от названия парагра-
фа на один интервал. Заголовки глав выполняются полужирным 
шрифтом, располагаются по центру страницы и оформляются про-
писными буквами (шрифт 14, жирный). Заголовки параграфов за-
писываются строчными буквами (шрифт 14, жирный).

Текст набирается на компьютере в текстовом редакторе 
MS Word (шрифт Times New Roman, размер шрифта 14(12), че-
рез полуторный интервал). Сноски выполняются тем же шриф-
том, размер 10, через одинарный интервал. Поля: левое – 30 мм, 
правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Выравнивание – по 
ширине. Абзацы в тексте начинаются отступом, равным 1,25 мм.

Нумерация страниц в работе сквозная. В нумерацию входят 
все страницы, кроме приложений, но на титульном листе, листе 
с указанием рецензента (при наличии) и решением ГЭК о защите 
выпускной квалификационной работы, реферате и в оглавлении 
номера страниц не проставляются. Печать номеров страниц на-
чинается с введения (т. е. с 5-й (4-ой) страницы, т. к. первые че-
тыре (три) без указания номера). Если оглавление заняло 2 стра-
ницы, то нумерация начнется с 6. Номер страницы проставляется 
в правом верхнем углу арабскими цифрами.
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Порядок оформления сносок был определен в предыдущем 
параграфе. Их нумерация устанавливается, как правило, для каж-
дой страницы отдельно, но иногда практикуется и так называе-
мая сквозная нумерация для каждой главы работы. Сплошная 
нумерация ссылок по всей работе также допустима.

К оформлению списка использованной литературы, норма-
тивных правовых актов и юридической практики необходимо 
подойти с особой тщательностью. Такой список размещается 
после заключения и отражает самостоятельную творческую ра-
боту студента, позволяет судить о степени осведомлённости ав-
тора об имеющихся нормативных и литературных источниках 
по изучаемой проблеме6.

В конце текста (но до Приложений) указывается список ис-
пользованных нормативных правовых актов, других офици-
альных материалов, литературы и юридической практики, 
включающий следующие разделы:

1) нормативные правовые акты и другие официальные ма-
териалы (Конституция РФ, кодексы, отдельные федеральные за-
коны, указы Президента РФ, постановления правительства РФ и 
др.). Они даются в строгом соответствии с их юридической силой 
с обязательным указанием места официального опубликования. 
Если в списке есть несколько актов равной юридической силы, 
например кодексов или текущих федеральных законов, то они 
перечисляются по хронологическому признаку. Следовательно, 
чем ранее принят нормативный правовой акт из имеющих рав-
ную юридическую силу, тем выше он в данном списке.

К числу официальных материалов могут относиться законо-
проекты, телеграммы руководящих государственных органов, 
пояснительные записки и др., и приводятся они только после 
нормативных правовых актов. Если эти материалы официально 
не публиковались, то после двух косых линий указывается: Офи-
циально не опубликованы, а еще через две косых линии указыва-
ется, по какой справочной правовой системе они получены.

6 Образец списка использованных нормативных правовых актов, 
других официальных материалов, литературы и юридической практики 
представлен в Приложении 7.
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Утратившие юридическую силу нормативные правовые акты 
(с указанием на это в скобках или в виде отдельной рубрики), ис-
пользованные в работе, приводятся в конце списка, но до других 
официальных материалов;

2) литература (монографическая, журнальная, публицисти-
ческая и другая, располагаемая в алфавитном порядке по первой 
букве фамилии автора или издания (если авторов более 3, либо 
она обозначена под редакцией конкретного лица)). Если у книги 
невозможно установить издательство, что встречается в дорево-
люционной литературе и в некоторых современных изданиях, 
то указывается «Б.и.», т. е. без издательства. Литература на ино-
странных языках приводится в конце списка или в самостоятель-
ном разделе;

3) юридическая практика. Это, прежде всего, судебная 
практика в соответствии с ее иерархией. Начинать надо с руко-
водящей судебной практики (Постановления и определения Кон-
ституционного Суда РФ, Постановления Пленумов Верховного 
Суда РФ и др.). Завершает список текущая судебная практики 
(приговоры, решения, определения районных судов, мировых 
судей). Сюда же относятся правореализационные акты государ-
ственных органов (прокуратуры, государственных инспекторов 
труда и др.).

В библиографии указываются все использованные литерату-
ра и нормативные правовые акты, однако они должны действи-
тельно быть хотя бы упомянуты в тексте работы. Объяснения в 
духе «читал, но ничего не нашел» не состоятельны. Может слу-
читься так, что реально изученная литература напрямую (цита-
ты, заимствование аргументов и др.) в работе не используется. 
В этом случае ее можно привести хотя бы в сноске при обзоре 
или иным образом отметить. Также необходимо ссылаться на 
представленную юридическую практику.

Статистический, графический и иной материал (статистика, гра-
фики, проект нормативного правового акта, типичное судебное реше-
ние и др.) рекомендуется приводить в приложениях к работе, если они 
занимают более половины страницы. Статистическая информация и 
таблицы в приложениях оформляются в MS Exсel, рисунки – в любом 
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графическом редакторе. Их наличие позволяет «разгрузить» основ-
ной текст работы, в том числе собрать в одном месте материал, на 
который необходимо многократно ссылаться в основном тексте.

Эти приложения помещаются после списка литературы. Они 
нумеруются начиная с первого (Приложение 1, Приложение 2 
и т. д.). В ссылке обязательно указывается источник информа-
ции, по которой приложение составлено.

Страницы приложений не нумеруются, а ссылки в тексте де-
лаются только на номер приложения. Обратите внимание на то, 
что в тексте работы на все приложения обязательно должны быть 
ссылки. В противном случае их наличие теряет всякий смысл. По-
рядок расположения приложений может быть либо в соответствии 
с порядком их упоминания в тексте, либо по значимости для рас-
крытия темы. Все приложения должны быть перечислены в оглав-
лении. Каждое приложение следует начинать с новой страницы. 
Как уже указывалось, оно должно иметь номер и заголовок. Номер 
приложения размещают над правым верхним углом таблицы, гра-
фика. Материал нумеруется арабскими цифрами (без знака №). Те-
матический заголовок помещают под нумерационным заголовком 
посередине строки непосредственно над текстом (иллюстрацией).

При оформлении рукописи сокращение слов, по общему пра-
вилу, не допускается. Допустимы только общепринятые сокра-
щения. Это, например:

«и другие» – «и др.», «и так далее» – «и т. д.» «и прочее» – 
«и пр.», «и тому подобное» – «и т. п.», «так как» – «т. к.», «в том 
числе» – «в т. ч.».

Специальные, распространенные в юриспруденции наимено-
вания при первоначальном указании в тексте работы писать пол-
ностью, а при повторном обращении к ним давать их сокращенный 
вариант (аббревиатуру). Так, допустимы также общепринятые со-
кращения названий нормативных правовых актов: Уголовный ко-
декс РФ (УК РФ), Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) и др. Однако при 
первом упоминании их в тексте такие сокращения должны огова-
риваться, как, например: Семейный кодекс РФ (далее – СК РФ). 
Допустимы и такие сокращения: «Федеральная таможенная служ-
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ба» – ФТС, «Налог на добавленную стоимость» – НДС, «Феде-
ральный закон» – ФЗ и т. д.

Общепризнанное сокращение «Российская Федерация» – РФ.
Слова «год» и «годы», «век» и «века» при указание хроно-

логических периодов сокращаются. Они указываются соответ-
ственно как «г., гг., в., вв.».

Например, 2018 г., но 2015–2018 гг.
Века указываются римскими цифрами: ХХ в., но ХIХ–ХХ вв. 

Применительно к нормативно-правовому акту разрешается со-
кращать слова: «статья» – «ст.», «часть» – «ч.», «пункт» – «п.», 
«подпункт» – «подп.», «абзац» – «абз.» (например, подп. «а» п. 6 
ч. 1 ст. 81 ТК РФ).

Однако если с данных слов или словосочетаний начинается 
предложение, то их сокращение недопустимо. Например: «Так 
как по данному вопросу позиции ученых и практиков расходятся, 
то необходимо выработать единый подход для разрешения ука-
занной проблемы»; или «Статья 11 данного Федерального закона 
содержит предписание...».

Для официальных изданий или электронных систем допуска-
ются общепризнанные сокращения, в том числе в сносках на ме-
сто официального опубликования нормативных правовых актов. 
Это, прежде всего, «Российская газета» – РГ, «Собрание законо-
дательства Российской Федерации» – СЗ РФ, «Справочная право-
вая система» – СПС (например, СПС «Консультант Плюс»).

Сокращение так называемых терминов-профессионализмов 
в выпускной квалификационной работе недопустимо. Например: 
«осмотр места происшествия – ОМП», «оперативно-розыскные 
мероприятия – ОРМ», «взрывные устройства – ВУ», «взрывча-
тые вещества – ВВ», «инспекция труда – ИТ» и др.

Знаки № (номер), % (процент) в тексте работы ставятся толь-
ко при цифрах. Например: Постановление Правительства РФ 
от 15 октября 2013 г. № 1445; в 2013 г. число зарегистрирован-
ных преступлений сократилось на 10,5 %.

Как уже указывалось, объём выпускной квалификационной 
работы должен составлять 50–80 страниц печатного текста для 
ВКР бакалавра и 100–120 страниц для ВКР магистра. Отступле-
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ние в сторону увеличения или уменьшения работы от заданных 
параметров должно согласовываться с научным руководителем. 
Помимо бумажного носителя, работа должна быть представлена 
на электронном носителе. Последнее требование является обя-
зательным, а электронная версия передается на кафедру (пере-
сылается по электронной почте, представляется на USB флэш-
накопителе и т. п.).

Работа представляется научному руководителю (на кафедру) 
для проверки, затем рецензирования (для магистратуры) и после-
дующей защиты в сроки, определённые учебным планом.

2.8. Защита выпускной квалификационной ра-
боты

Завершенная, проверенная и сброшюрованная выпускная ква-
лификационная работа подписывается студентом и передается на 
кафедру для регистрации. Затем работа в установленные сроки 
передается научному руководителю. После изучения работы на-
учный руководитель пишет о ней отзыв, в котором отмечается 
качество работы, степень её самостоятельности, научная обосно-
ванность и практическая значимость, достоинства и недостатки в 
раскрытии темы и на этом основании высказывает свое мнение о 
соответствии работы установленным требованиям.

Выпускная квалификационная работа, соответствующая тре-
бованиям, подписывается научным руководителем на титульном 
листе и вместе с отзывом направляется на внешнее рецензиро-
вание (для магистра). В качестве рецензента может выступить 
только лицо с высшим юридическим образованием, как прави-
ло, являющееся специалистом по проблематике рецензируемой 
работы. Допускается рецензирование работы преподавателем с 
другой кафедры юридического факультета ЯрГУ. Передача рабо-
ты на рецензирование должна осуществляться в установленные 
сроки.

Рецензент, проверив работу, готовит рецензию. В ней отме-
чается: актуальность темы, соответствие содержания работы за-
явленной теме; полнота охвата специальной литературы (наличие 
работ монографического плана, иных публикаций), знание дей-
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ствующего законодательства и нормативных актов, глубина и все-
сторонность исследования проблемы. Отмечается степень само-
стоятельности автора выпускной квалификационной работы, на-
учная обоснованность и практическая значимость работы, знание 
и использование современной правоприменительной практики, а 
также соблюдение требований, предъявляемых к оформлению вы-
пускной квалификационной работы. В заключение рецензент вы-
сказывает свое мнение о соответствии выпускной квалификацион-
ной работы предъявляемым требованиям, предложение по оценке 
данной работы.

После этого работа сдается на кафедру не менее чем за 3 дня 
до защиты. Представление в Государственную экзаменационную 
комиссию (ГЭК) по защите организует заведующий кафедрой, 
предварительно сделав соответствующую запись на титульном 
листе работы.

Если работа не соответствует установленным требования, 
это отмечается в отзыве/рецензии. Студент вправе выйти на защиту 
работы с отрицательным отзывом/рецензией. Окончательное решение 
принимает Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) по ре-
зультатам анализа и ее защиты.

Защита выпускной квалификационной работы происходит на 
открытом заседании Государственной экзаменационной комиссии, 
на которой могут присутствовать, задавать вопросы и участвовать 
в обсуждении ВКР все желающие. Неявка автора выпускной ква-
лификационной работы без уважительной причины влечет его по-
следующее отчисление как не прошедшего соответствующий вид 
аттестационного испытания. В этой связи повторная защита воз-
можна только через год.

Процедура защиты включает в себя следующие элементы:
1) выступление студента перед членами ГЭК (не более 

5–10 минут) с изложением постановки проблемы (актуальность, 
цель, задачи) и результатов исследования, с концентрацией вни-
мания на конкретной авторской позиции;

2) вопросы студенту со стороны членов ГЭК по теме работы. 
По содержанию работы вопросы могут задавать также присут-
ствующие на защите преподаватели и студенты;
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3) оглашение отзыва научного руководителя работы;
4) оглашение рецензии на работу (для ВКР магистра);
5) ответ автора работы на замечания и вопросы научного ру-

ководителя и рецензента, дополнительные вопросы членов ГЭК.
Оценка выпускной квалификационной работы производится на 

закрытом заседании ГЭК и объявляется после окончания всех защит 
в тот же день. Работа оценивается с учетом ее содержания и оформле-
ния, а также результата публичной защиты. В частности, при выстав-
лении оценки учитываются следующие показатели:

1) актуальность темы исследования;
2) соответствие содержания работы заявленной теме;
3) степень самостоятельности студента при раскрытии темы;
4) глубина и всесторонность исследования проблемы;
5) творческий подход к решению поставленных вопросов;
6) знание действующего законодательства и иных норматив-

ных правовых актов;
7) полнота охвата специальной литературы;
8) знание и использование современной правоприменитель-

ной практики;
9) способность студента юридически грамотно, лаконично и 

логично излагать свои мысли;
10) соблюдение требований оформления выпускной квали-

фикационной работы;
11) содержание и форма устного выступления на защите, 

а также характер ответов на поставленные вопросы;
12) мнение научного руководителя и рецензента.
Кроме того, критерии оценки содержатся в Программе ГИА.
Результаты написания, оформления и защиты работы опре-

деляются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 
и «неудовлетворительно».
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3. Типичные ошибки студентов  
при подготовке выпускной 
квалификационной работы

К числу наиболее распространённых ошибок студентов мож-
но отнести следующие:

1) компилятивный (с механическим воспроизведением со-
держания одного или нескольких литературных источников), 
либо чисто описательный характер работы;

2) плагиат, т. е. переписывание содержания другой работы 
(частично или полностью) без указания на эту работу;

3) написание работы только на основе учебной, справочной 
и публицистической литературы, недостаточное использование 
новой специальной литературы, работ видных учёных, специали-
стов, классических трудов в области права;

4) недостаточное знание действующего законодательства, 
ссылки на нормативные правовые акты, которые уже утратили 
свою юридическую силу. Это, в свою очередь, может быть след-
ствием механического, необдуманного переписывания положе-
ний учебников, монографий, научных статей прошлых лет;

5) недостаточное внимание к введению и заключению ввиду 
непонимания их значения в выпускной квалификационной рабо-
те в целом, отсутствие выводов;

6) неумение студентов адекватно определять цель, формули-
ровать задачи, делать выводы (по параграфам и в целом по ра-
боте), вытекающие из цели и задач исследования, и вносить кон-
кретные предложения по совершенствованию законодательства 
и правореализационной практики;

7) отсутствие критического анализа различных точек зрения 
по тому или иному вопросу. Это выражается в изложении только 
традиционной, наиболее распространённой точки зрения. При этом 
не раскрывается дискуссионный характер обсуждения той или иной 
проблемы, не приводятся иные мнения, аргументы за или против;

8) отсутствие собственных суждений, позиции студента по 
конкретным аспектам проблемы, приведение различных точек 
зрения без обозначения авторского мнения;
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9) недостаточное использование материалов опубликован-
ной юридической практики и ещё более редкое использование 
материалов неопубликованной практики (особенно местной), 
статистических данных;

10) слабое владение методикой обобщения материалов юри-
дической практики и использования статистических данных. 
Очень редко применяются такие методы сбора информации, как 
анкетирование, опросы и тестирование;

11) нарушение правил цитирования. Это может быть, в част-
ности, игнорирование требований относительно лаконичности 
цитировании (цитата в полстраницы и более);

12) полное воспроизведение решения суда или его значи-
тельной части, а равно других правоприменительных актов и др.;

13) отсутствие ссылок на соответствующих авторов (с указа-
нием на их мнение в тексте или даже цитированием), несоблюде-
ние правил оформления сносок и оформления списка использо-
ванной литературы;

14) не соответствующие характеру научной работы стиль и 
форма изложения материала (публицистический стиль, исполь-
зование жаргонизмов и др.);

15) небрежность при оформлении работы (например, множе-
ство грамматических ошибок или технических опечаток, отсутствие 
нумерации страниц, отсутствие или малое количество ссылок и др.);

16) некритическое использование материалов, размещённых 
в Интернете.

На последний момент хотелось бы обратить особенное вни-
мание. С одной стороны, Интернет – хорошая возможность рас-
ширить границы получения информации (например, возможность 
доступа к электронным каталогам и непосредственно к книгам раз-
личных, в том числе крупнейших столичных, библиотек). С дру-
гой стороны, Интернет – большое искушение, при том что пози-
тивная информация занимает там для юриста проценты или даже 
доли процента во всем ее объеме. Между тем, некоторые студенты 
поддаются соблазну взять уже готовую работу с многочисленных 
сайтов рефератов, курсовых или дипломных работ и выдать её за 
свою. Однако практически все такие работы, взятые из Интернета, 
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отличаются крайне низким качеством. Это касается как их содер-
жания, так и формы. Многие из них основываются на утративших 
силу нормативных правовых актах, написаны на основе литерату-
ры десятилетней и более давности. Кроме того, «скачанные» рабо-
ты элементарно отслеживаются по любой поисковой системе.

Подобное «написание» работы сводит на нет смысл выпуск-
ного квалификационного сочинения как самостоятельного углу-
блённого изучения студентом материала по избранной тематике. 
Кроме того, подобные вещи совершенно недопустимы с точки 
зрения профессиональной этики будущего блюстителя законности 
и правопорядка. Это обыкновенный «электронный» плагиат, кото-
рый является нетерпимым в любом научном и педагогическом со-
обществе. Он вскрывается элементарно, в том числе посредством 
использования специальных компьютерных программ.

Недопустима также механическая компиляция, т. е. соедине-
ние «вырезанных» из Интернета фрагментов чужих исследований 
без авторского комментария, вводной части, самостоятельных вы-
водов, хотя и со ссылкой на место их опубликования. Во введении 
в проблему такой компилятивный сбор материала не просто воз-
можен, но и неизбежен. Однако это должно быть мнение разных 
авторов из разных работ, соединенных в соответствии с авторским 
замыслом и структурой исследования. Комментарии к ним и выво-
ды при этом должны быть самостоятельными, хотя и могут выра-
жаться в присоединении к одной из уже имеющихся в науке точек 
зрения, но обязательно с авторской аргументацией.
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Приложение 3

Образец оформления реферата

РЕФЕРАТ

Объем 90 с., 2 гл., 105 источников.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ЗАРАБОТ-

НОЙ ПЛАТЫ, КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ, СТИМУ-
ЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ, ДЕПРЕМИРОВАНИЕ, ГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ, МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛА-
ТЫ ТРУДА, СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, СИСТЕМЫ 
ОПЛАТЫ ТРУДА.

Целью работы является комплексный анализ актуальных, 
наиболее дискуссионных проблем правового регулирования за-
работной платы. 

В Главе 1 рассмотрена история развития законодательства 
о заработной плате, понятие заработной платы, сформулирован-
ное на разных этапах становления института оплаты труда; дан 
анализ определения заработной платы, содержащегося в совре-
менном законодательстве. Проведен сравнительный анализ на-
ционального и зарубежного опыта регулирования заработной 
платы; сформулированы признаки заработной платы, выявлены 
отличия заработной платы от иных видов вознаграждений; ис-
следована структура заработной платы, соотношение основной 
и переменной (компенсационные и стимулирующие выплаты) 
частей заработной платы.

В Главе 2 рассмотрены: 1) системы оплаты труда, их общая 
характеристика, 2) тарифная и бестарифная системы оплаты тру-
да, 3) государственные гарантии.

В работе анализируется судебная практика по данной катего-
рии дел, сформулированы предложения по совершенствованию 
действующего законодательства о заработной плате.

В Заключении сделаны выводы.
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Приложение 5
Образец Введения работы  

на тему «Актуальные проблемы правового 
регулирования заработной платы»

Введение
Актуальность темы исследования можно обосновать сле-

дующими положениями.
1) Институт оплаты труда является одним из основных ин-

ститутов трудового права, без которого невозможно нормальное 
функционирование трудовых отношений. Заработная плата предо-
пределяет разную направленность интересов сторон трудовых от-
ношений, поскольку, с одной стороны, выступает в качестве затрат 
работодателя на рабочую силу, с другой – в качестве доходов наем-
ного работника. Трудовой кодекс РФ7 (далее – ТК РФ) провозгла-
шает свободу труда, включая право на труд, а также обеспечение 
права каждого работника на своевременную и в полном размере вы-
плату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное 
человека существование, и не ниже установленного законом мини-
мального размера оплаты труда (далее – МРОТ) (статья 2 ТК РФ). 
Таким образом, проблемы правового регулирования заработной 
платы касаются практически каждого человека, что побудило меня 
выбрать данную тему в качестве предмета моего исследования.

2) Среди наиболее крупных и значимых научных трудов, по-
священных изучению заработной платы, можно отметить дорево-
люционных и советских авторов. Они внесли огромный вклад в 
развитие учения о заработной плате. Однако легальное закрепление 
понятия заработной платы состоялось намного позднее – в ТК РФ, 
принятом в декабре 2001 года и введенном в действие с 1 февраля 
2002 года. Изменения положений ТК РФ в части регулирования за-
работной платы привели к необходимости их научного осмысления 
и оценки, изучения возможности совершенствования нормативно-
го правового регулирования в данной сфере. Все это так же обу-
словливает необходимость продолжения исследований правовых 
вопросов заработной платы в Российской Федерации.

7 См.: Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 
2001 г. № 197-ФЗ // СЗ РФ. .2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3 (с изм. и доп.).
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3) Актуальными и дискуссионными в рамках данной темы яв-
ляются вопросы об определении понятия заработной платы, иссле-
довании и анализе законодательного закрепления данного понятия. 
Важно выявление существенных признаков заработной платы, в том 
числе признаков, отличающих заработную плату от оплаты труда по 
гражданским договорам, исследование структуры заработной платы, 
организация оплаты труда, в том числе анализ форм и систем оплаты 
труда, а также иные вопросы, касающиеся заработной платы (напри-
мер, структура МРОТ, средняя заработная плата). Следует отметить, 
что в настоящее время авторы работ, посвященных заявленной про-
блеме, не пришли к единому мнению относительно данных вопросов.

4) Таким образом, исходя из анализа нормативного мате-
риала и юридической литературы, можно сделать вывод о суще-
ствовании ряда теоретических и практических проблем в сфере 
правового регулирования заработной платы. Многие вопросы 
заработной платы являются нерешенными и дискуссионными. 
Кроме того, на практике возникают трудовые споры, вызванные 
неоднозначным регулированием тех или иных вопросов заработ-
ной платы законом (например, до сих пор не решен вопрос отно-
сительно того, какие выплаты следует учитывать при исчислении 
минимального размера оплаты труда). В связи с этим существует 
необходимость совершенствования трудового законодательства.

5) На практике встречается множество нарушений прав ра-
ботников на своевременную и полную выплату заработной пла-
ты. Как правило, это невыплата заработной платы, выплата не 
в полном размере, незаконное увольнение, в связи с которым 
работник не получал заработную плату. Много споров касаются 
минимального размера заработной платы. 

Зачастую суд оказывается последним и самым эффективным 
средством защиты прав и интересов работников, состоящих в 
трудовых отношениях с работодателем.

Проанализировав Отчет о работе судов общей юрисдикции по 
рассмотрению гражданских дел в мировых8 и районных судах за 

8 В связи с принятием ФЗ от 22 июля 2008 г. № 147-ФЗ, дела, 
возникшие из трудовых отношений, исключены из подсудности мировых 
судей. Начиная с августа 2008 г. все дела, возникающие из трудовых 
отношений, подсудны районным судам (за исключением дел о признании 
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2013–2017 гг., я пришла к выводу, что число поданных исковых 
заявлений, связанных с оплатой труда, сокращается. В частности: 

в 2013 году в суд поступило 11 771 исковых заявлений, 
в 2014 году – 8411,
в 2015 году – 4234,
в 2016 году – 2869,
в 2017 году – 2560 заявлений9.
На мой взгляд, эта тенденция может свидетельствовать о раз-

решении споров об оплате труда в досудебном порядке, о более 
строгом соблюдении работодателями трудового законодатель-
ства об оплате труда. В то же время сама по себе цифра 2560 
не является незначительной, а значит, вопросы исследования и 
регулирования оплаты труда продолжают быть актуальными.

Следовательно, полагаю, что проблема правового регулирова-
ния заработной платы остается актуальной и есть теоретическая и 
практическая необходимость в продолжении ее исследования.

Обзор использованной литературы. Значительный вклад в 
развитие института заработной платы сделали ученые-трудо-
вики дореволюционного и советского периода. Это Л. С. Таль, 
П. И. Новгородцев, А. Н. Миклашевский, А. Е. Пашерстник, 
Р. З. Лившиц, С. Л. Рабинович-Захарин и др. В условиях отсут-
ствия законодательного определения заработной платы именно 
эти ученые первыми дали такое определение. Они положили на-
чало глубокому теоретическому осмыслению данной проблемы, 
изучению сущности заработной платы.

Среди наиболее крупных и значимых работ следует отметить 
труд Л. С. Таля («Очерки промышленного права» (М., 1916)), в кото-
рой заработной плате придан алиментарный характер (единственный 
источник существования). В работе С. Л. Рабиновича-Захарина («За-
работная плата по советскому праву» (М,. 1927)) дано определение 

забастовки незаконной, решения по которым принимаются верховными 
судами республик, краевыми, областными судами, судами автономной 
области и автономных округов). Однако ст. 4 ФЗ № 147-ФЗ предусмотрено 
следующее: гражданские дела, уже находящиеся на день вступления Закона 
в силу в производстве мировых судей, рассматриваются в первой инстанции 
этими мировыми судьями и не передаются ими в районные суды.

9 Материалы получены в архиве Н-ского районного суда.
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тарифа в применении к заработной плате. Достойно внимания ис-
следование А. Е. Пашерстника («Правовые вопросы вознаграждения 
за труд рабочих и служащих» (М., 1949)), обозначившее заработную 
плату в качестве элемента трудовых правоотношений. Положения 
монографии Р. З. Лившица («Заработная плата в СССР (правовое ис-
следование)» (М., 1972)) стали предметом многолетних дискуссий, в 
том числе критерия определения структуры заработной платы.

Среди современных научных исследований, посвященных пра-
вовому регулированию заработной платы, следует отметить работы 
В. А. Абалдуева, Н. Л. Лютова, А.Ф. Нуртдиновой, А. Я. Петрова, 
Н. М. Саликовой и др. Однако современные исследования по заяв-
ленной теме представлены преимущественно учебной литературой и 
комментариями законодательства, посвящены отдельным аспектам 
заработной платы. В недостаточной мере изучается история трудово-
го законодательства о заработной плате, зарубежный правовой опыт.

В комплексе проблемы истории заработной платы, действу-
ющего законодательства, содержащего нормы о заработной пла-
те, различные проблемы, связанные с его применением, рассмо-
трены в трудах Р. З. Лившица, А. М. Лушникова, М. В. Лушнико-
вой, Г. В. Хныкина.

Цель и задачи исследования
Целью работы является комплексный анализ актуальных, 

наиболее дискуссионных проблем правового регулирования за-
работной платы.

В соответствии с поставленной целью необходимо решить 
следующие задачи:

1) рассмотреть историю трудового законодательства о зара-
ботной плате и дать ее периодизацию;

2) выявить и проанализировать понятие заработной платы, сфор-
мулированное на разных этапах становления данного института;

3) дать анализ определения заработной платы, содержащего-
ся в современном законодательстве;

4) произвести сравнительное исследование национального и 
зарубежного опыта регулирования заработной платы;

5) сформулировать признаки заработной платы, выявить от-
личия заработной платы от иных видов вознаграждений (оплаты 
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труда по гражданским договорам, денежного содержания воен-
нослужащих и др.);

6) исследовать структуру заработной платы, соотношение 
частей заработной платы;

7) изучить судебную практику по данной категории дел;
8) сформулировать предложения по совершенствованию 

действующего законодательства о заработной плате.
Новизна и практическая значимость исследования обу-

словливается анализом нового массива нормативных правовых 
актов, регулирующих заработную плату, а также существенны-
ми изменениями, внесенными в профильное законодательство 
в 2008–2017 гг. Предложено авторское определение заработной 
платы, критерии разграничения гарантийных и компенсацион-
ных выплат, ряд других предложений.

Методологическая база исследования. В основу работы 
положены методы анализа, системного и структурного подхода, 
сравнительно-правовой и логический методы.

В качестве информационных источников работы использо-
вались Акты Международной организации труда, Конституция 
Российской Федерации, Трудовой кодекс РФ, действующие нор-
мативные правовые акты Российской Федерации, отечественное 
законодательство начиная с XV–XVI вв.

Информационными источниками также служили нормативные 
акты дореволюционного и советского периодов, регулирующие за-
работную плату. Это Устав о промышленном труде (УПТ) 1913 г., 
Кодексы законов о труде (КЗоТы) РСФСР (1918, 1922, 1971 гг.) и др.

Эмпирическую базу исследования составили материалы су-
дебной практики (Конституционного Суда Российской Федера-
ции, Верховного Суда Российской Федерации, судов субъектов 
РФ, в том числе Ярославской области, и др.).

Апробация работы. Ряд вопросов исследования были апро-
бированы в ходе выступлений на ежегодных научно-практиче-
ских конференциях ЯрГУ им. П. Г. Демидова: 26 апреля 2016 г. с 
докладом по теме «О разграничении гарантийных и компенсаци-
онных выплат» и 21 апреля 2017 г. с докладом на тему «Структу-
ра заработной платы: дискуссионные проблемы».
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Приложение 6

Образец заключения
Заключение

В результате исследования я пришла к следующим выводам:
1. Предлагается заменить законодательное определение заработ-

ной платы в ст. 129 ТК РФ и изложить его в следующей редакции:
«Заработная плата – вознаграждение, которое работодатель 

обязан выплатить работнику за исполнение трудовых обязанно-
стей, а также за периоды, включаемые в рабочее время, по за-
ранее установленным нормативам в размере, сроки и форме, ко-
торые предусмотрены трудовым законодательством, иными нор-
мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами и трудовым договором».

2. При ответе на вопрос, может ли у двух работников быть 
разный размер заработной платы при одинаковом названии долж-
ности в штатном расписании, следует учитывать правило статьи 
22 ТК РФ, согласно которому работодатель обязан обеспечить 
работникам равную оплату за труд равной ценности. Примене-
ние принципа равной оплаты за равный труд предполагает нали-
чие критериев определения ценности труда:

А) запрещение дискриминации в оплате труда, установлен-
ное ст. 37 Конституции РФ, ст. 1 Конвенции № 100 (1951 г.) 
Международной организации труда «Относительно равного 
вознаграждения мужчин и женщин за труд равной ценности». 
В частности, они формулируют принцип равного вознагражде-
ния мужчин и женщин за труд равной ценности, т. е. без дискри-
минации по признакам пола;

Б) размер заработной платы должен быть связан с деловыми 
качествами работника, количеством и качеством его труда.

В том случае, когда работодатель хочет установить работни-
кам разные оклады, он может установить им разные должност-
ные обязанности, либо с учетом критериев (образование, квали-
фикация, опыт работы) изменить название должностей с исполь-
зованием приставок «старший», «младший», «главный» и т. д.
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Кроме того, на практике разная заработная плата может уста-
навливаться при одинаковом названии должности:

- на локальном уровне может быть установлена разная заработ-
ная плата при одинаковом окладе путем надбавок и доплат к окладу, 
зависящим от квалификации сотрудников, сложности работы, дело-
вых качеств и т. п., премии (например, доплата «за верность фирме», 
т. е. доплата за определенный стаж работы в данной организации);

- при одинаковой должности может быть установлена и раз-
ная основная часть заработной платы (в частности, это преду-
смотрено в ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации»).

3. Необходимо учитывать, что структура заработной платы 
включает в себя основную (постоянную) часть заработной платы и 
переменную часть: компенсационные и стимулирующие выплаты. 
Основная часть заработной платы (оклад, тарифная ставка) – это фик-
сированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых 
обязанностей определенной сложности за календарный месяц.

Стимулирующие выплаты являются составной частью за-
работной платы, формируют побудительные мотивы к труду, 
стремление к более высокой результативности, являются показа-
телями количества и качества труда.

Выплаты компенсационного характера также являются со-
ставной частью заработной платы, имеют целью компенсировать 
неблагоприятное воздействие вредных производственных факто-
ров, климатических условий или дополнительной нагрузки (тру-
дозатрат), т. е. связаны непосредственно с характером и условия-
ми труда. Путем предоставления указанных выплат положение 
работника, выполняющего трудовую функцию при отклонении 
условий труда от «нормы», как бы «уравнивается» с положением 
другого лица, выполняющего «обычную» работу.

Кроме того, следует четко разграничить гарантийные и ком-
пенсационные выплаты в смысле главы 23 ТК РФ (гарантии) от 
компенсаций по ст. 129 ТК РФ.

В связи с этим считаю:
1) в соответствии с законодательством гарантийные выпла-

ты не входят в структуру заработной платы. Данные выплаты 
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(гарантии) призваны компенсировать конкретные, реально по-
несенные материальные затраты работника, когда он по причи-
нам, указанным в законах, иных нормативных правовых актах, 
коллективном либо трудовом договоре, не выполнял своих тру-
довых обязанностей, или в случае несения им дополнительных 
расходов, связанных с осуществлением трудовой деятельности;

2) в разделе VII ТК РФ «гарантии и компенсации», предла-
гаю оставить только «гарантии», внести соответствующие кор-
рективы в ТК РФ, в частности компенсационные выплаты как 
выплаты, входящие в структуру заработной платы, предлагаю 
перенести в Раздел VI, Главу 21 ТК РФ после ст. 145 ТК РФ.

Например, согласно ст. 167 ТК РФ, «при направлении ра-
ботника в служебную командировку ему гарантируется сохра-
нение места работы (должности) и среднего заработка, а также 
возмещение расходов, связанных со служебной командировкой». 
Указанные выплаты (возмещение расходов) являются компен-
сационными выплатами, поскольку производится компенсация 
расходов, которые несет работник.

Так, работнику при направлении его в командировку выдается 
денежный аванс на оплату расходов по проезду и найму жилого 
помещения и дополнительных расходов, связанных с проживани-
ем вне места постоянного жительства (суточные). Работникам воз-
мещаются иные расходы, произведенные работником с разреше-
ния руководителя организации. При командировках в местность, 
откуда работник имеет возможность ежедневно возвращаться к 
месту постоянного жительства, суточные не выплачиваются.

Если работник по окончании рабочего дня по согласованию 
с руководителем организации остается в месте командирования, 
либо в случае вынужденной остановки в пути работнику возме-
щаются расходы по найму жилого помещения, в случае когда эти 
выплаты установлены коллективным договором или локальным 
нормативным актом.

Работнику при направлении его в командировку на террито-
рию иностранного государства дополнительно возмещаются:

а) расходы на оформление заграничного паспорта, визы и 
других выездных документов;
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б) обязательные консульские и аэродромные сборы;
в) сборы за право въезда или транзита автомобильного 

транспорта;
г) расходы на оформление обязательной медицинской  

страховки;
д) иные обязательные платежи и сборы.
Расходы по проезду включают расходы по проезду транспор-

том общего пользования. Возмещение иных расходов, связанных 
с командировками, осуществляется при предоставлении доку-
ментов, подтверждающих эти расходы, в случае установления их 
коллективным договором или локальным нормативным актом.

Размеры расходов, связанных с командировкой, определяют-
ся коллективным договором или локальным нормативным актом.

Гарантиями при направлении в служебную командировку 
является осознание того, что расходы будут возмещены.

4. Поскольку проблема депремирования (т. е. снижения или 
лишения премии) стала дискуссионной, считаю необходимым 
внести в трудовое законодательство такой вид ответственности, 
как организационная ответственность, урегулировав тем самым 
этот вопрос. В частности, можно рассмотреть три варианта таких 
изменений. Во-первых, прямо ввести в ТК РФ организационную 
ответственность. В связи с этим можно дополнить ТК РФ новой 
главой (21.1), где определить понятие организационной ответ-
ственности, порядок и условия ее наложения (например, требова-
ние о необходимости закрепления в положении об оплате труда 
(премировании) условий, при которых премия не выплачивает-
ся либо выплачивается в меньшем размере). Во-вторых, ввести 
в главу 21 «Заработная плата» специальную статью (ориенти-
ровочно ст. 138.1), посвященную премированию (депремирова-
нию). В-третьих, перенести вопросы депремирования на локаль-
ный уровень регулирования, при этом указать об этом в ТК РФ. 
Мне кажется наиболее целесообразным первый вариант.

Кроме того, работодателям в положении об оплате труда 
(премировании) следует указывать условия, при которых премия 
не выплачивается либо выплачивается в меньшем размере. На-
пример, премию можно не начислять за неисполнение или не-
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надлежащее исполнение обязанностей, за нарушение правил вну-
треннего трудового распорядка и т. д. 

5. Премии как составную (переменную) часть заработной 
платы следует отличать от разовых (единовременных) премий, 
которые не входят в систему оплаты труда. Разовые премии отно-
сятся к мерам поощрения согласно ст. 191 ТК РФ и выплачивают-
ся к юбилейным датам, праздникам, по итогам конкурсов и т. д.

Премии следует делить на обусловленные и не обусловлен-
ные системой оплаты труда, поскольку, исходя из этого, проис-
ходит исчисление средней заработной платы. Роструд в Письме 
от 23.10.07 № 4319-6-1 уточнил, что нельзя учитывать «премии, 
выплачиваемые вне системы оплаты труда (разовые премии), на-
пример к юбилейным датам, праздникам, за выполнение срочной 
работы вне должностных обязанностей и т. д.». Однако этот вывод 
не следует трактовать категорично. Разовые премии, не связанные 
с производственными показателями, компания сможет включить 
в средний заработок, если возможность такого награждения за-
фиксирует в положении о системе оплаты труда (в положениях об 
оплате труда, премировании и др.). Считаю необходимым пропи-
сать данные положения, касающиеся премий, в ТК РФ. В этой свя-
зи предлагаю изложить ч. 2 ст. 139 ТК РФ в следующей редакции:

«Для расчета средней заработной платы учитываются все пред-
усмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые у 
соответствующего работодателя, в том числе разовые премии, если 
возможность такого награждения будет закреплена в положении о 
системе оплаты труда, независимо от источников этих выплат».

Кроме того, от обусловленности системой оплаты труда за-
висит и «обязательность» выплаты премий. На мой взгляд, если 
премия установлена локальным нормативным актом работодате-
ля, то выплата такой премии является обязательной. Разовые пре-
мии, которые не входят в систему оплаты труда, выплачиваются 
по усмотрению работодателя.

Премии, выплата которых ставится в зависимость от усло-
вий и которые предусмотрены положением о системе оплаты 
труда, являются обязательными и выплачиваются при соблюде-
нии данных условий. Если в отношении работников не вынесен 
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приказ о депремировании или о снижении премии на основании 
предусмотренных условий, то лишение премии таких работни-
ков будет незаконным. При этом следует учитывать, насколько 
законным и обоснованным является то или иное условие. Так, 
нарушающими права работников являются следующие условия: 
1) премии выплачиваются при наличии денежных средств у ор-
ганизации (за исключением премий за счет экономии средств), 
2) премия выплачивается, если работник не уволен на момент 
принятия решения о выплате премии.

6. Поскольку согласно ч. 1 ст. 129 ТК РФ заработная плата 
включает в себя, в том числе, компенсационные и стимулирующие 
выплаты, и не устанавливает выплаты, входящие в МРОТ, на прак-
тике возникла ситуация, в соответствии с которой работодателю 
представилась возможность устанавливать оклады меньше мини-
мальных, что существенно нарушало интересы работника. До 1 сен-
тября 2007 года статья 129 ТК РФ в части 2 предусматривала, что в 
величину устанавливаемого федеральным законом МРОТ не вклю-
чались выплаты, призванные компенсировать влияние на работника 
неблагоприятных производственных факторов или стимулировать 
работника к качественному результату труда. На данный момент 
ТК РФ не содержит никаких ограничений по этому поводу.

Следовательно, в настоящее время позиция, согласно которой 
оклад не может быть меньше минимального размера оплаты труда, 
не применяется. Однако, как мне видится, в сложившейся ситуации 
возникает противоречие такой практики нормам Конституции РФ.

Согласно п. 3 ст. 37 Конституции РФ, каждому гарантиру-
ется право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 
дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда. Отсюда следует, что не 
ниже МРОТ должно быть именно вознаграждение за труд, кото-
рое, согласно ч. 1 ст. 129 ТК РФ, является лишь частью заработ-
ной платы и не включает в себя стимулирующие и компенсаци-
онные выплаты. Конституция РФ обладает высшей юридической 
силой, ее нормы имеют прямое действие на территории Россий-
ской Федерации. Следовательно, в случае противоречия Консти-
туции РФ нормы других правовых актов не должны применяться.
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Полагаю, что для разрешения существующего вопроса необхо-
димо внести изменение в ТК РФ (статьи 129, 133), четко определив 
выплаты, входящие в МРОТ, чтобы в дальнейшем не возникала си-
туация двойственного толкования данной нормы. На мой взгляд, 
следует вернуть старую редакцию ст. 129 ТК РФ в части определе-
ния выплат в МРОТ, существовавшую до 1 сентября 2007 г.

7. Дискуссионным является вопрос, какая из систем опла-
ты труда является более совершенной и какой системе и в каких 
случаях следует отдать предпочтение. Тарифная система оплаты 
труда имеет ряд недостатков, среди которых можно выделить: 
низкий уровень первого разряда ставки, не достигающий вели-
чины прожиточного минимума; малую дифференциацию между 
разрядами тарифной сетки, что придает системе в целом урав-
нительный характер; тарифная сетка едина для всех отраслей и 
типов учреждений; проблему определения разряда для замести-
телей руководителей учреждений; дифференциация в заработной 
плате по тарифной системе осуществляется преимущественно на 
основании формальных показателей; высокую степень сложно-
сти системы регулирования заработной платы; наличие множе-
ства нормативных правовых актов. Что касается бестарифной 
системы оплаты труда, то, несмотря на некоторое преимущество 
ее над тарифной системой, ее применение возможно только в тех 
организациях, где есть реальная возможность учесть результаты 
труда и есть условия для общей заинтересованности, а трудовой 
коллектив несет ответственность за результаты работы. Иначе 
возникает определенный риск для работников, справляющихся 
со своими должностными обязанностями, в отличие от других 
работников. Поэтому такую систему оплаты труда следует при-
менять в достаточно небольших коллективах с устойчивым со-
ставом работников. Таким образом, считаю, что выбор системы 
оплаты труда зависит от организации труда. Применение как та-
рифной, так и бестарифной систем не всегда представляется це-
лесообразным, зависит от характеристик организации.
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Приложение 7
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