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Аннотация 
 

Дисциплина «Научно-исследовательский семинар» входит в образовательную 

программу высшего образования – программу магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» направленности «Специалист в области уголовного права и 

противодействия преступности». Дисциплина реализуется кафедрой «№93». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  следующих компетенций: 

УК-1 «Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий» 

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

командную стратегию для достижения поставленной цели» 

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

межкультурного взаимодействия» 

УК-6 «Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки» 

ПК-1 «Способность квалифицированно организовывать и проводить научные 

исследования в области права» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выработкой у 

магистрантов компетенций и навыки исследовательской работы в процессе подготовки 

магистерской диссертации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практики, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа.  

Язык обучения по дисциплине «русский » 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1. Цели преподавания дисциплины 

Цель научно-исследовательского семинара – выработать у магистрантов 

компетенции и навыки исследовательской работы в процессе подготовки магистерской 

диссертации, формирование у магистров навыков научных коммуникаций, 

самостоятельной научной и исследовательской работы, необходимых для успешной 

подготовки магистерской диссертации, а также формирование общекультурных 

компетенций. 

1.2. Дисциплина входит в состав части, формируемой участниками 

образовательных отношений, образовательной программы высшего образования (далее – 

ОП ВО). 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения  

Категория (группа) 

компетенции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Универсальные 

компетенции 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.З.2 знать цифровые ресурсы, 

инструменты и сервисы для решения 

задач/проблем профессиональной 

деятельности 

УК-1.У.1 уметь искать нужные источники 

информации; воспринимать, анализировать, 

сохранять и передавать информацию с 

использованием цифровых средств; 

вырабатывать стратегию действий для 

решения проблемной ситуации 

УК-1.В.1 владеть навыками системного и 

критического мышления; методиками 

постановки цели, определения способов ее 

достижения 

Универсальные 

компетенции 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

УК-3.З.1 знать методики формирования 

команды; методы эффективного руководства 

коллективом; основные теории лидерства и 

стили руководства 

Универсальные 

компетенции 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.В.1 владеть навыками межкультурного 

взаимодействия при выполнении 

профессиональных задач 

Универсальные 

компетенции 

УК-6 Способен 

определять и 

УК-6.З.1 знать основные принципы 

профессионального и личностного развития с 



реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

учетом особенностей цифровой экономики и 

требований рынка труда; способы 

совершенствования своей деятельности на 

основе самооценки и образования 

УК-6.У.1 уметь определять и реализовывать 

приоритеты совершенствования собственной 

деятельности на основе самооценки, в том 

числе с использованием цифровых средств; 

решать задачи собственного личностного и 

профессионального развития 

УК-6.В.1 владеть навыками решения задач 

самоорганизации и собственного личностного 

и профессионального развития на основе 

самооценки, самоконтроля, в том числе с 

использованием цифровых средств 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-1 Способность 

квалифицированно 

организовывать и 

проводить научные 

исследования в 

области права 

ПК-1.З.1 знать методологические основы 

научных исследований, методы научного 

познания, методы и средства планирования, 

организации, проведения и внедрения 

научных иссле-дований 

ПК-1.У.1 уметь анализировать новую 

научную проблематику; применять методы и 

средства планирования, организации, 

проведения и внедрения научных 

исследований; систематизировать и обобщать 

информацию 

ПК-1.В.1 владеть основными методами 

проведения и внедрения научных 

исследований, с использованием инфор-

мационных и коммуникационных технологий 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися 

при изучении следующих дисциплин: 

 «Правовая культура и юридическая риторика», 

 «Философия права», 

 «Компьютерные технологии в науке и образовании». 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и могут использоваться при изучении других дисциплин: 

 «Научно-исследовательская работа». 

 

3. Объем и трудоемкость дисциплины  

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной 

работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Всего 

Трудоемкость по 

семестрам 

№3 
1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины, 2/ 72 2/ 72 



ЗЕ/ (час) 

Из них часов практической подготовки 1 1 

Аудиторные занятия, всего час. 8 8 

в том числе:   

лекции (Л), (час)   

практические/семинарские занятия (ПЗ), 

(час) 
8 8 

лабораторные работы (ЛР), (час)   

курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)   

экзамен, (час)   

Самостоятельная работа, всего (час) 64 64 

Вид промежуточной аттестации: зачет, 

дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, 

Экз.**) 

Зачет Зачет 

Примечание: **кандидатский экзамен 

 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий. 

Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость  

Разделы, темы дисциплины  
Лекции 

(час) 
ПЗ (СЗ) 
(час) 

ЛР  
(час) 

КП 
(час) 

СРС 
(час) 

Семестр 3 

Раздел 1. Подбор, анализ, обобщение и 

изучение основной и дополнительной научной 

литературы по теме магистерской диссертации 

 2   12 

Раздел 2. Подготовка выступления по теме 

научно-исследовательского семинара  в рамках 

темы магистерской диссертации 

 2   12 

Раздел 3. Участие в научной дискуссии на 

ежегодной конференции магистрантов и 

студентов филиала в рамках постоянно 

действующего научно-исследовательского 

семинара 

 1   12 

Раздел 4. Выступление с докладами  по 

основным положениям  магистерского 

исследования на научных конференциях: 

 вузовских 

 межвузовских 

 региональных 

всероссийских 

 2   12 

Раздел 5.Подготовка (разработка) научных 

публикаций по теме магистерского 

исследования 

 1   16 

Итого в семестре:  8   64 

Итого 0 8 0 0 64 

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении 

обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 



 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий. 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

 Учебным планом не предусмотрено 

 

4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ 
п/п 

Темы практических 
занятий 

Формы практических 
занятий 

Трудоемкость, 
(час) 

Из них 
практической 
подготовки, 

(час) 

№ 
раздела 
дисцип 
лины 

Семестр 3 

1.  Подбор, анализ, 

обобщение и 

изучение основной и 

дополнительной 

научной литературы 

по теме 

магистерской 

диссертации 

Групповые 

дискуссии, мозговой 

штурм 

2  1 

2.  Подготовка 

выступления по теме 

научно-

исследовательского 

семинара  в рамках 

темы магистерской 

диссертации 

Групповые 

дискуссии, мозговой 

штурм 

1  2 

3.  Участие в научной 

дискуссии на 

ежегодной 

конференции 

магистрантов и 

студентов филиала 

в рамках постоянно 

действующего 

научно-

исследовательского 

семинара 

Групповые 

дискуссии, мозговой 

штурм 

1  3 

4.  Выступление с 

докладами  по 

основным 

положениям  

магистерского 

исследования на 

научных 

конференциях: 

 вузовских 

Групповые 

дискуссии, мозговой 

штурм 

2 1 4 



 межвузовских 

 региональных 

всероссийских 

5.  Подготовка 

(разработка) 

научных 

публикаций по теме 

магистерского 

исследования 

Групповые 

дискуссии, мозговой 

штурм 

1  5 

Всего 8 1  

 

4.4. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость, 

(час) 

Из них 

практической 

подготовки, 

(час) 

№ 

раздела 

дисцип 

лины 

Учебным планом не предусмотрено 

     

Всего    

 

4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы 

Учебным планом не предусмотрено 

 

 

4.6. Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7. 

 

 

Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 

Вид самостоятельной работы 
Всего, 

час 

Семестр 3, 

час 

1 2 3 

Изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
24 24 

Подготовка к текущему контролю 

успеваемости (ТКУ) 
15 15 

Контрольные работы заочников (КРЗ)  10 10 

Подготовка к промежуточной 

аттестации (ПА) 
15 15 

Всего: 64 64 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 

п.п. 7-11. 

 



6. Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8. 

Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Шифр/ 

URL адрес 
Библиографическая ссылка 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

(кроме 

электронных 

экземпляров

) 

 Рябов, Д. Ю. Программа научно-исследовательского 

семинара : учебное пособие / Д. Ю. Рябов. — Москва : 

Прометей, 2018. — 36 с. — ISBN 978-5-907003-52-

1. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/107105 

 

 Мизиковский, И. Е. Научно-исследовательский 

семинар : учебно-методическое пособие / И. Е. 

Мизиковский, Т. Ю. Дружиловская, Э. С. 

Дружиловская. — Нижний Новгород : ННГУ им. Н. И. 

Лобачевского, 2019. — 73 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/144786 

 

https://urait.ru/bcode

/468081 

Белоконь, А. В. Научные основы деятельности органов 

исполнительной власти : учебное пособие для вузов / 

А. В. Белоконь, А. А. Долгополов, А. Н. Жеребцов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 127 с.   

 

https://urait.ru/bcode

/474122 

Ромашов, Р. А. Теория государства и права : учебник и 

практикум для вузов / Р. А. Ромашов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 443 с.  

 

https://znanium.com

/catalog/product/128

8140 t 

 

Пашенцев, Д. А. Концепция цифрового государства и 

цифровой правовой среды : монография / Н. Н. 

Черногор, Д. А. Пашенцев, М. В. Залоило и др. ; под 

общ. ред. Н. Н. Черногора, Д. А. Пашенцева. — 

Москва : Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской 

Федерации : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 244 с.  

 

https://znanium.com

/catalog/product 

/1178109 

Мамитова, Н. В. Правовая экспертиза российского 

законодательства : учебно-практическое пособие / Н. 

В. Мамитова. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. - 

208 с.  

 

https://znanium.com

/catalog/product 

/1185644 

Пашенцев, Д. А. Смена технологических укладов и 

правовое развитие России : монография / Д. А. 

Пашенцев, М. В. Залоило, А. А. Дорская. — Москва : 

ИЗиСП : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 184 с 

 

https://znanium.com

/catalog/product 

/1425704 

 

Залоило, М. В. Современные юридические технологии 

в правотворчестве : научно-практическое пособие / М. 

В.Залоило ; под ред. Д. А. Пашенцева. — Москва : 

ИЗиСП :Норма : ИНФРА-М, 2021. — 184 с. - ISBN 

978-5-00156-059-3. 

 



 

7. Перечень электронных образовательных ресурсов  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

приведен в таблице 9. 

Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

URL адрес Наименование 

http://pravo.gov.ru  

 

Государственная система правовой 

информации. Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.gov.ru/  Сервер государственных органов власти РФ 

http://www.arbitr.ru/  Федеральные государственные арбитражные 

суды РФ 

http://yurpsy.com/files/biblio/jur-konf/jur-

konf.htm  

Юридическая конфликтология 

http://jurpsy.ru/  Интернет-портал  "Юридическая психология" 

http://www.lawpsy.ru/  Интернет-версия журнала "Прикладная 

юридическая психология" 

http://azps.ru/handbook/index.html  Психологический словарь 

http://yurpsy.com/files/enc.htm  Энциклопедический словарь по юридической 

психологии 

 

8. Перечень информационных технологий 

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10– Перечень программного обеспечения 

№ 

п/п 

Наименование 

1. Операционная система 

Microsoft Windows Professional 8 Russian 

 

2. Офис 

Microsoft Office Professional Plus 2016 

 

 

8.2. Перечень информационно-справочных систем,используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в 

таблице 11. 

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем 

№ 

п/п 

Наименование 

1 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

http://www.consultant.ru/ 

http://pravo.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://yurpsy.com/files/biblio/jur-konf/jur-konf.htm
http://yurpsy.com/files/biblio/jur-konf/jur-konf.htm
http://jurpsy.ru/
http://www.lawpsy.ru/
http://azps.ru/handbook/index.html
http://yurpsy.com/files/enc.htm
http://www.consultant.ru/


 

2 

Справочно-правовая система «Кодекс»  

http://www.kodeks.ru/ 

 

3 

Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» 

http://www.garant.ru/ 

 

4 

Реферативная база данных Scopus на платформе SciVerse® компании Elsevier 

www.scopus.com 

 

5 ЭБС ZNANIUM ЭБС "Znanium" электронно-библиотечная система издательства 

"ИНФРА-М"  

http://znanium.com/ 

 

6 ЭБС издательства ЛАНЬ ЭБС "Лань" электронно-библиотечная система издательства 

"Лань".  

http://e.lanbook.com/ 

 

7 ЭБС – электронная библиотека для ВУЗов, СПО (ссузов, колледжей), библиотек. 

Учебники, учебная и методическая литература по различным дисциплинам. От 

издательства «Юрайт»  

http://www.urait.ru 

 

 

9. Материально-техническая база 

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№

 п/п 
Наименование составной части материально-технической базы 

1.  

Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа – 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, набором 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей). 

2.  Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализированной 

(учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации 

3.  Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

 

10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

10.1. Состав оценочных средствдля проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13. 

Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Перечень оценочных средств 

Зачет Список вопросов (задач) к зачету; 

Тесты 
 

http://www.kodeks.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.scopus.com/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.urait.ru/


 

10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) 

компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности 

компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 

100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила 

использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом 

ГУАП. 

Таблица 14 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 

«отлично» 
«зачтено» 

– обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
– уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
– опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью направления; 
– умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
– делает выводы и обобщения; 
– свободно владеет системой специализированных понятий. 

«хорошо» 
«зачтено» 

– обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
– не допускает существенных неточностей; 
– увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
направления; 
– аргументирует научные положения; 
– делает выводы и обобщения; 
– владеет системой специализированных понятий. 

«удовлетворительно» 
«зачтено» 

– обучающийся усвоил только основной программный материал, 
по существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
–  допускает несущественные ошибки и неточности; 
– испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
– слабо аргументирует научные положения; 
– затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
– частично владеет системой специализированных понятий. 

«неудовлетворительно» 
«не зачтено» 

– обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
– допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении; 
– испытывает трудности в практическом применении знаний; 
– не может аргументировать научные положения; 
– не формулирует выводов и обобщений. 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы. 

Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена 
Код  

индикатора 

 Учебным планом не предусмотрено  

 

Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для зачета / дифф. зачета Код  



индикатора 

 Очное собеседование по теме проводимого 

диссертационного исследования в рамках магистерской 

диссертации (ВКР) 

УК-1.З.2 

УК-1.У.1 

УК-1.В.1 

УК-3.З.1 

УК-5.В.1 

УК-6.З.1 

УК-6.У.1 

УК-6.В.1 

ПК-1.З.1 

ПК-1.У.1 

ПК-1.В.1 

 

Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы  

представлены в таблице 17. 

Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы   

№ п/п 
Примерный перечень тем для курсового проектирования/выполнения 

курсовой работы   

 Учебным планом не предусмотрено 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования 

представлены в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 
Код  

индикатора 

   

 

Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы 

обучения, представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Перечень контрольных работ 

№ п/п Перечень контрольных работ 

1.  Понятие науки и научного исследования.  

2.  Основные цели и задачи науки.  

3.  Классификация наук по связи с практикой. 

4.  Фундаментальные науки.  

5.  Прикладные науки.  

6.  Управление в сфере науки.  

7.  Мировое научное сообщество.  

8.  Закрытые академические сообщества.  

9.  Уровни исследования: теоретический и эмпирический.  

10.  Роль социальных сетей в формировании научного сообщества.  

11.  Понятие методологии научных исследований.  

12.  Содержание методологии научных исследований.  

13.  Понятие и классификация методов научных исследований.  

14.  Общие и специальные методы научного познания.  

15.  Методы теоретического научного исследования.  

16.  Методы практического научного исследования.  

17.  Понятие объекта и предмета научного исследования.  

18.  Актуальность научного исследования.  



19.  Степень проработанности темы научного исследования.  

20.  Цель и задачи научного исследования.  

21.  Теоретическая и практическая значимость научного исследования.  

22.  Методологическая, методическая и эмпирическая базы научного исследования.  

23.  Практическая и теоретическая значимость научного исследования.  

24.  Основные результаты научного исследования и их представление.  

25.  Понятие отрасли наук и научных специальностей.  

26.  Определение объекта и предмета научного исследования в каждой из научных 

специальностей.  

27.  Основные этапы научного исследования.  

28.  Определение актуальности и степени разработанности темы научного 

исследования.  

29.  Поиск и подбор научных источников.  

30.  Знакомство с научными источниками.  

31.  Методы работы с источниками информации.  

32.  Систематизация и обработка текстового материала.  

33.  Обобщение и изложение материала.  

34.  Формирование текста научной рукописи.  

35.  Концептуализация исследования.  

36.  Структурирование научной работы.  

37.  Подведение итогов исследования.  

38.  Подготовка заключения, обеспечение логической связности всего текста 

рукописи.  

39.  Основные требования к написанию и защите научно-исследовательских работ, в 

том числе выпускных квалификационных работ студентов.  

40.  Основы научной этики.  

41.  Особенности научной коммуникации.  

42.  Основы академического письма.  

43.  Основные правила представления научно-исследовательских работ и защиты 

результатов научных исследований. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в 

локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ГУАП. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 

11.1. Методические указания для обучающихся по освоению лекционного 

материала  

Научно-исследовательский семинар рассчитан на студентов магистратуры 

программы «Специалист в области уголовного права и противодействия преступности». 

Научно-исследовательский семинар ориентирован на подготовку магистерской 

диссертации и проводится в 3 семестре. 

Цель практической работы – выработать у студентов компетенции и навыки 

работы в процессе подготовки магистерской диссертации. Практические занятия должны 

сделать научную работу студентов постоянными и систематическими элементами 

учебного процесса, включить студентов в жизнь научного сообщества. Семинар знакомит 



студентов с основными правилами написания научно- исследовательской работы, начиная 

от ее проекта и заканчивая презентацией и защитой. 

На занятиях рассматриваются основные этапы написания научно-

исследовательской работы, подготовки внутренне непротиворечивого и реализуемого 

проекта исследования, постановки целей, задач, выдвижения гипотез и подбора методов 

их тестирования. Основное внимание уделяется подготовке проекта научно-практического 

семинара, а также правильному написанию обзора литературы, изложению полученных 

автором результатов, представления результатов во время защиты. Практические занятия 

могут проводиться в формах, обеспечивающих максимальную активность студентов при 

обсуждении поставленных вопросов. В практике практические занятий можно выделить 

ряд таких форм: развернутая беседа, обсуждение докладов и рефератов, семинар-диспут, 

комментированное чтение, упражнения на самостоятельность мышления, письменная 

(контрольная) работа, семинар-коллоквиум и другие. 

Развернутая беседа - наиболее распространенная форма семинарских занятий. Она 

предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым для 

всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; выступления 

студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; вступление и 

заключение преподавателя. Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение 

предложенной проблематики наибольшее число студентов, разумеется, при 

использовании всех средств их активизации: 

постановки хорошо продуманных, четко сформулированных дополнительных 

вопросов к выступающему и всей группе, умелой концентрации внимания студентов на 

сильных и слабых сторонах выступлений студентов, своевременном акцентировании 

внимания и интереса студентов на новых моментах, вскрывающихся в процессе работы и 

т.д. 

Семинар-диспут как вид практического занятия имеет ряд достоинств. Кроме 

других задач, обычно реализуемых на занятии, эта форма наиболее удобна для выработки 

у студентов навыка аргументированного спора. Диспут может быть и самостоятельной 

формой семинара и элементом других форм практических занятий. В первом случае 

наиболее интересно проходят такие занятия при объединении двух или нескольких 

семинарских групп, когда с докладами выступают студенты одной группы, а оппонентами 

- другой, о чем договариваются заранее. Вопросы, выносимые на подобные семинары, 

должны всегда иметь теоретическую и практическую значимость. Диспут как элемент 

обычного семинара может быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее 

планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе полемики студенты 

формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и, главное, 

отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное. 

 

Комментированное чтение первоисточников на семинаре преследует цель 

содействовать более осмысленной и тщательной работе студентов над рекомендуемой 

литературой. Чаще всего оно составляет лишь элемент обычного семинара в виде 

развернутой беседы и длится всего 15-20 минут. Комментированное чтение позволяет 

приучать студентов лучше разбираться в нормативных источниках. Комментирование 

может быть выделено в качестве самостоятельного пункта плана семинара. 

 

На практических занятиях могут применяться следующие формы работы: 

- фронтальная - все студенты выполняют одну и ту же работу; 

- групповая - одна и та же работа выполняется бригадами из 2-5 человек; 

- индивидуальная - каждый студент выполняет индивидуальное задание. 

Рекомендуется проведение сквозных практических работ на основе 

внутрипредметных связей, когда результаты, полученные в одной практической работе, 

используются при выполнении последующих практических работ по данной дисциплине. 



Для повышения эффективности проведения практических занятий рекомендуются: 

- разработка тестов входного контроля подготовленности студентов, в том числе 

автоматизированного, к выполнению работ и заданий; 

- разработка дифференцированных заданий с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

-использование в практике преподавания поисковых работ и заданий на 

проблемной основе; 

-применение коллективных и групповых форм работы, максимальное 

использование индивидуальных форм с целью повышения ответственности каждого 

студента за самостоятельное выполнение полного объема работ; 

-проведение практических и семинарских занятий на повышенном уровне 

трудности с включением в них заданий, связанных с выбором условий выполнения 

работы, конкретизацией цели, самостоятельным отбором необходимого оборудования, с 

выполнением логических заданий, с поиском мировоззренческого и нравственного 

выбора. 

-подбор дополнительных заданий для студентов, работающих в более быстром 

темпе, для эффективного использования времени, отводимого на занятии и т.д.; 

- разработка заданий для автоматизированного тестового контроля 

подготовленности студентов к занятиям. 

 

 

11.2. Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной 

работы  

В ходе самостоятельной работы студенты осуществляют подготовку магистерской 

диссертации. Результаты самостоятельной работы обсуждаются на занятиях и 

подвергаются дальнейшей корректировке. Формы текущего и промежуточного контроля 

знаний студентов тесно связаны с этапностью самостоятельной работы студента над 

подготовкой магистерской диссертации. 

Самостоятельная работа в научно-практическом семинаре заключается в решении 

следующих последовательно ставящихся перед магистрантами по ходу обучения задач:   

- научится корректной постановке проблемы исследования; 

- научиться выбирать цель, отвечающую теме исследования, и задачи, 

раскрывающие ее; 

- научиться разрабатывать план-проспект научного исследования; 

- формулировать гипотезы на основе изученных источников; 

-  разрабатывать методы исследования, позволяющие решить выдвинутые цели и 

протестировать гипотезы;   

- знать основные правила подготовки академического текста, требования, которые 

предъявляются к его структуре, содержанию и оформлению;   

- написать магистерскую диссертацию и представить ее к предзащите. 

 

11.3. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего 

контроля успеваемости. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний 

обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения 

дисциплины. 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов и аспирантов ГУАП, обучающихся по программы 

высшего образования» https://docs.guap.ru/smk/3.76.pdf. 



11.4. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в 

себя: 

 зачет – это форма оценки знаний, полученных обучающимся в ходе изучения 

учебной дисциплины в целом или промежуточная (по окончании семестра) оценка знаний 

обучающимся по отдельным разделам дисциплины с аттестационной оценкой «зачтено» 

или «не зачтено». 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов и аспирантов ГУАП, обучающихся по программы 

высшего образования» https://docs.guap.ru/smk/3.76.pdf. 
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