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1. Цель практики

Целью  научно-исследовательской  работы  студентов  является  формирование  у
выпускника   способности   и  готовности  к  выполнению  профессиональных  функций  в
научных и образовательных организациях, в аналитических подразделениях, компетенций в
сфере научно-исследовательской и инновационной деятельности и др.

В результате освоения программ магистерской подготовки выпускники должны быть
подготовлены  к  выполнению  следующих  видов  и  задач  профессиональной  научно-
исследовательской  работы:
 обобщение  и  критический  анализ  результатов,  полученных  отечественными  и

зарубежными учеными, выявление и формулирование актуальных научных проблем;
 обоснование  актуальности,  теоретической  и практической  значимости  темы научного

исследования, разработка плана и программы проведения научного исследования;
 проведение  самостоятельного  исследования  в  соответствии  с  разработанной

программой;
 разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов;
 выбор  методов  и  средств,  разработка  инструментария  эмпирического  исследования,

сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных результатов  исследования;
 представление результатов проведенного исследования в виде научного отчета, статьи,

доклада, магистерской диссертации в соответствии с существующими требованиями.

2. Место практики в структуре ОПОП ВО
Производственная практика (научно-исследовательская работа) 4 относится к циклу:

Практика. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Дисциплины,  учебные  курсы,  на  освоении  которых  базируется  данная  практика:

Методика  преподавания  юриспруденции  в  высшей  школе;  Уголовное  право  (спекурс),
Уголовно-процессуальное право.

Дисциплины,  учебные  курсы  для  которых  необходимы  знания,  умения,  навыки,
приобретаемые на данной практике: подготовка и защита магистерской диссертации.

3. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения

Вид практики: производственная практика (научно-исследовательская работа) 4

Способ: стационарная.

Форма (формы) проведения практики: дискретно (распределенная)

4. Тип практики
Тип практики: производственная практика (научно-исследовательская работа) 4

5. Место проведения практики

Кафедра  «Уголовное  право  и  процесс»  Тольяттинского  государственного
университета.



6. Планируемые результаты обучения

Формируемые и
контролируемые

компетенции
(код и наименование)

Индикаторы достижения
компетенций

(код и наименование) 

Планируемые результаты
обучения

УК-4. Способен
применять
современные
коммуникативные
технологии, в том
числе на
иностранном (ых)
языке (ах),для
академического  и
профессионального
взаимодействия

УК-4.1. Устанавливает
контакты и организует
общение с использованием
современных
коммуникационных
технологий в соответствии с
потребностями  совместной
деятельности

Знает: компьютерные
технологии  и  информационная
инфраструктура  в  организации;
коммуникации  в
профессиональной  этике;
факторы  улучшения
коммуникации  в  организации,
коммуникационные  технологии
в  профессиональном
взаимодействии; характеристики
коммуникационных  потоков;
значение  коммуникации  в
профессиональном
взаимодействии;  методы
исследования
коммуникативного  потенциала
личности; современные средства
информационно-
коммуникационных технологий.
Умеет: Устанавливать контакты
и  организует  общение  с
использованием  современных
коммуникационных  технологий
в соответствии с потребностями
совместной деятельности
Владеет: осуществлением
устными  и  письменными
коммуникациями,  в  том  числе
на  иностранном  языке;
представлением  планов  и
результатов  собственной  и
командной  деятельности  с
использованием
коммуникативных  технологий;
владеет технологией построения
эффективной  коммуникации  в
организации;  передачей
профессиональной  информации
в  информационно-
телекоммуникационных  сетях;
использованием  современных
средств  информационно-
коммуникационных технологий.



ПК-1. Способен 
предупреждать, 
выявлять, пресекать,
раскрывать и 
расследовать 
преступления

ПК-1.1 – Способен 
осуществлять 
предварительную проверку 
сообщений о преступлениях,
использовать 
профессиональные приемы 
при производстве 
следственных действий и 
тактических операций

Знает: нормы  уголовного  и
уголовно-процессуального
законодательства 

Умеет:  применять  нормы
уголовного  и  уголовно-
процессуального
законодательства,  использовать
профессиональные  приемы  при
производстве  следственных
действий  и  тактических
операций  в  ходе  выявления,
расследования  и  раскрытия
преступлений.
Владеет: навыками  составления
уголовно-процессуальных
документов  при  осуществлении
профессиональной деятельности,
следственных  действиях  и
тактических операциях.

ПК-2 Способен к 
выполнению 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности 
личности, общества,
государства

ПК-2.1 - Имеет базовые 
представления о приемах, 
правилах и способах 
соблюдения норм права и 
нетерпимости к 
противоправному поведению

Знает: должностные 
обязанности;  понятия
законности,  правопорядка,
безопасность  личности,
общества,  государства;  систему
мер,  необходимых  для
обеспечения  законности,
безопасности личности
Умеет:  выполнять поставленные
задачи  оперировать
юридическими  понятиями  и
категориями;  составлять
суждения  по  правовым
вопросам;  квалифицированно
выполнять  должностные
обязанности  по  обеспечению
законности  и  правопорядка,
безопасности  личности,
общества,  государства,  защите
жизни  и  здоровья  граждан,
охране общественного порядка.
Владеет: навыками  работы  с
законодательными  и  другими
нормативными  правовыми
актами,  регламентирующими
права  и  обязанности  личности,
обеспечение  законности  и
правопорядка,  безопасности
личности,  общества  и
государства;  навыками



исполнения  должностных
обязанностей.

ПК-3. Способен 
квалифицированно
применять 
нормативные 
правовые акты в 
конкретных 
сферах 
юридической 
деятельности, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной
деятельности

ПК-3.1 – Способен 
составлять проекты решений
по результатам юридической
деятельности и анализа 
законодательства

Знает:  способы  и  методы
толкования  нормативно-
правовых актов 
Умеет:  осуществлять  подбор
нормативной  базы;  вести
научную дискуссию по предмету
толкования; 
составлять проекты решений по
результатам  юридической
деятельности  и  анализа
законодательства 
Владеет:  способностью
квалифицированно  применять
нормативные  правовые  акты  в
конкретных сферах юридической
деятельности,  реализовывать
нормы  материального  и
процессуального  права  в
профессиональной деятельности



7. Структура и содержание практики

Вид
учебной работы

Этапы практики Семестр Объем, ч. Баллы

Формы текущего
контроля

(наименование
оценочного
средства)

Промежуточная аттестация Заключительный этап

4 0,2

- письменный отчет 
по практике

Контактная работа 4 0.2 - письменный отчет 
по практике

Иные формы Подготовительный этап

Теоретический этап,

Практический этап

4     143.8
-
-
-

письменный отчет 
по практике

Форма (формы) отчетности по практике Оформленный 
отчет

Итого: 144 -

Название
разделов 

учебного

Содержание  разделов
(рекомендуемое)

Семе
стр

Объ
ем,
ч.

Ба
лл
ы

Формы
текущего
контроля

(наименова
ние

оценочного



курса средства)
Нормативная
документация

1.  Положение  об
организации  и  проведении
практики  обучающихся
Тольяттинского
государственного
университета

2.  Положение  о
магистратуре

3. Положение о выпускной
квалификационной работе

4.  Порядок  обеспечения
самостоятельности
выполнения  письменных
работ обучающихся в ТГУ

5.  Инструкция  по
оформлению цитат и ссылок
на первоисточники

6.  Методические  указания
по  оформлению  выпускных
квалификационных работ по
программам  бакалавриата,
программам  специалитета,
программам магистратуры

       4      

Подготовите
льный этап

Оформить
индивидуальный  график
(план)  практики  4  на
основании  практических
заданий,  размещенных  в
учебном курсе

                                                                         
4

     
10

    План
мероприяти
й  данного
этапа
практики 4

Теоретическ
ий этап

     Выполнение  третьей
главы  диссертации  и
представление  ее  в  полном
объеме

     
4

     
72.9

        Отчет  по
выполнени
ю  третьей
главы



диссертации
и
представлен
ие
диссертации
в  полном
объеме
(черновой
вариант)

Практически
й этап

    Подготовка  и
представление  автореферата
диссертации.

       
4

    
60.9

Авторефера
т

диссертации
.

Заключитель
ный этап

   Исправление замечаний и
представление  диссертации
научному  руководителю  в
окончательном виде.

4       
0.2

Отчет  по
практике  -
диссертация
в
окончательн
ом виде

срок
ами
прохожде
ния
практики

Форма (формы) отчетности по практике Оформленн
ый  отчет  –
окончательн

Итого:   144



8. Образовательные технологии 
При реализации  различных  видов  научно-исследовательской  работы  используются

следующие современные образовательные технологии:
 Информационно-коммуникационные технологии
 Исследовательские методы в обучении
 Проблемное обучение

Эффективность  применения  различных  форм  исследования  обеспечивается
реализацией следующих условий:

 создание диалогического пространства;
 использование  принципов  социально-психологического  обучения  в  учебной

деятельности; 
 мониторинг  личностных  особенностей  и  профессиональной  направленности

магистрантов; 
В  процессе  обучения  предусмотрены  следующие  виды  самостоятельной  работы

обучающегося:
 Работа с конспектами лекций.
 Проработка  пройденных  лекционных  материалов  по  конспекту  лекций,

учебникам и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;
 Проработка  дополнительных тем,  не  вошедших  в  лекционный материал,  но

обязательных согласно учебной программе;
 Самостоятельное решение сформулированных задач 
 Изучение обязательной и дополнительной литературы.
 Подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний.
 Подготовка эссе, рефератов, магистерской диссертации

Могут быть использованы следующие формы контроля самостоятельной работы:
 устный опрос,
 Реферат
 Эссе
 Научный отчет
 Научная статья
 Поэтапный контроль магистерской диссертации

9. Методические указания
На первой неделе  практики  магистранту  предлагается  подготовить  индивидуальный

план прохождения практики на основании практических заданий, размещенных в учебном
курсе,  в котором должны быть учтены затраты времени на выполнение основных этапов
производственной практики (научно-исследовательская работа) 4 и сформулировано задание
в  рамках  проведения  исследования  по  магистерской  диссертации.  Согласно
индивидуального  плана,  производственная  практика  (научно-исследовательская  работа)  4
включает все части основных этапов предыдущих практик, а именно: анализ нормативно-
правовых  актов;  выявление  пробелов  в  нормативном  регулировании  общественных
отношений; анализ имеющейся научной литературы; обзор научных позиций по наиболее
спорным  проблемам;  выработка  рекомендаций,  направленных  на  устранение  пробелов
правового регулирования; выработку обобщений, свойственных науки теории государства и
права; истории государства и права. Формулирование указанных проблем непосредственно в
тексте диссертационной работы.

На 2-4 неделе практики магистрант  концентрирует свои усилия над магистерской
диссертацией,  продолжает  работать  над  третьей  главой  магистерской  диссертацией и
представляет ее в полном объеме на проверку научному руководителю.

Последние  4  недели  практики  студент  работает  над  исправлением  замечаний  по
третьей  главе  диссертации  и  представляет  черновик  полной  диссертации  научному
руководителю в окончательном виде. Черновик диссертационного исследования обязательно



должен включать введение, основную часть, заключение и список используемой литературы
и  источников.  Основная  часть  должна  состоять  из  глав,  а  главы  из  параграфов.  В
исключительных случаях допускается наличие одной главы без деления на параграфы.

С  5  недели  практики  до  заключительного  этапа  происходит  подготовка  и
представление автореферата диссертации, в котором студент конкретизирует актуальность,
цели,  задачи,  степень  разработанности  темы,  методологию  исследования.  Особенное
внимание  уделяется  положениям,  выносимым  на  защиту,  которые  предварительно
обсуждаются с научным руководителем

По  наиболее  проблемным  аспектам  магистерской  диссертации  студент  обязан
подготовить одну публикацию, объемом 0,5 печатных листа. Публикация должна содержать
указание  на  актуальность  проблемы,  ее  описание  и  возможные  пути  разрешения,
собственные выводы и рекомендации.

При окончании корректировки диссертации,  студент прорабатывает введение.  Если
студенту удается показать,  где проходит граница между знанием и незнанием о предмете
исследования, то ему бывает нетрудно четко и однозначно определить научную проблему, а,
следовательно, и сформулировать ее суть. 

От доказательства актуальности выбранной темы логично перейти к постановке цели
предпринимаемого исследования, а также указать на конкретные задачи, которые предстоит
решать в соответствии с этой целью. Это обычно делается в форме перечисления (изучить...,
описать..., установить..., выяснить..., и т.п.). 

Далее формулируются  объект и предмет исследования.  Объект - это процесс или
явление, порождающее проблемную ситуацию и избранное для изучения. Предмет - это то,
что находится в границах объекта. 

Объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся между
собой как общее и частное. В объекте выделяется та его часть, которая служит предметом
исследования. Именно на него и направлено основное внимание студента. 

Очень  важным  этапом  научного  исследования  является  выбор  методов
исследования, которые служат инструментом в добывании фактического материала, являясь
необходимым условием достижения поставленной в такой работе цели.

Описание  процесса  исследования -  основная  часть  исследования,  в  которой
освещаются  методика  и  техника  исследования  с  использованием  логических  законов  и
правил.

Использование методов научного познания 
Успешность  выполнения  исследования  в  наибольшей  степени  зависит  от  умения

студента  выбрать  наиболее  результативные  методы исследования,  поскольку  именно  они
позволяют достичь поставленной цели. 

Помимо  специальных  методов,  характерных  для  определенных  областей  научного
знания, существуют общие методы научного познания, которые в отличие от специальных
методой  используются  на  всем  протяжении  исследовательского  процесса  и  в  самых
различных по предмету науках. 

Общие методы научного познания обычно делят па три большие группы: 1) методы
эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); 2) методы,
используемые  как  на  эмпирическом,  так  и  па  теоретическом  уровне  исследования
(абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.); 3) методы
теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.). 

Наблюдение  представляет  собой активный познавательный  процесс,  опирающийся
прежде  всего  на  работу  органов  чувств  человека  и  его  предметную  материальную
деятельность.  Это  наиболее  элементарный метод,  выступающий,  как  правило,  в  качестве
одного из элементов в составе других эмпирических методов. 

В  повседневной  деятельности  и  в  науке  наблюдения  должны  приводить  к
результатам, которые не зависят от воли, чувств и желаний субъектов. Чтобы стать основой



последующих  теоретических  и  практических  действий,  эти  наблюдения  должны
информировать  нас  об  объективных  свойствах  и  отношениях  реально  существующих
предметов и явлений. 

Для  того  чтобы  быть  плодотворным  методом  познания,  наблюдение  должно
удовлетворять  ряду требований,  важнейшими из которых являются:  1)  планомерность,  2)
целенаправленность, 3) активность, 4) систематичность. 

Наблюдение  как  средство  познания  дает  в  форме  совокупности  эмпирических
утверждений первичную информацию о мире. 

Сравнение —  одно  из  наиболее  распространенных  методов  познания.  Недаром
говорится,  что  "все  познается  в  сравнении".  Сравнение  позволяет  установить  сходство  и
различие предметов и явлений действительности. В результате сравнения устанавливается то
общее, что присуще двум или нескольким объектам, а выявление общего, повторяющегося в
явлениях, как известно, есть ступень на пути к познанию закономерностей и законов. 

Для  того  чтобы  сравнение  было  плодотворным,  оно  должно  удовлетворять  двум
основным  требованиям.  Первое  требование:  сравниваться  должны  лишь  такие  явления,
между  которыми  может  существовать  определенная  объективная  общность.  Второе
требование:  для  познания  объектов  их  сравнение  должно  осуществляться  по  наиболее
важным, существенным (в плане конкретной познавательной задачи) признакам. 

С  помощью  сравнения  информация  об  объекте  может  быть  получена  двумя
различными  путями.  Во-первых,  она  может  выступать  в  качестве  непосредственного
результата  сравнения.  Во-вторых,  очень  часто  получение  первичной  информации  не
выступает в качестве главной цели сравнения, этой целью является получение вторичной или
производной информации, являющейся результатом обработки первичных данных. Наиболее
распространенным и наиболее важным способом такой обработки является умозаключение
по аналогии 

Частным  случаем  наблюдения  является  эксперимент,  т.е.такой  метод  научного
исследования, который предполагает вмешательство в естественные условия существования
предметов  и  явлений  или  воспроизведение  определенных  сторон предметов  и  явлений  в
специально  созданных  условиях  с  целью  изучения  их  без  осложняющих  процесс
сопутствующих обстоятельств. 

Экспериментальное  изучение  объектов  по  сравнению  с  наблюдением  имеет  ряд
преимуществ: 1) в процессе эксперимента становится возможным изучение того или иного
явления  в  "чистом  виде";  2)  эксперимент  позволяет  исследовать  свойства  объектов
действительности  в  экстремальных  условиях;  3)  важнейшим  достоинством  эксперимента
является его повторяемость. 

Абстрагирование  носит  в  умственной  деятельности  универсальный  характер,  ибо
каждый шаг мысли связан с этим процессом или с использованием его результата. Сущность
этого  метода  состоит  в  мысленном  отвлечении  от  несущественных  свойств,  связей,
отношений, предметов и в одновременном выделении, фиксировании одной или нескольких
интересующих исследователя сторон этих предметов. 

Различают  процесс  абстрагирования  и  результат  абстрагирования,  называемый
абстракцией.  Обычно  под  результатом  абстрагирования  понимается  знание  о  некоторых
сторонах  объектов.  Процесс  абстрагирования  -  это  совокупность  операций,  ведущих  к
получению  такого  результата  (абстракции).  Примерами  абстракций  могут  служить
бесчисленные понятия, которыми оперирует человек не только в науке, но и в обыденной
жизни: дерево, дом, дорога, жидкость и т.п. 

Процесс абстрагирования в системе логического мышления тесно связан с другими
методами исследования и, прежде всего, с анализом и синтезом. 

Анализ  является  методом  научного  исследования  путем  разложения  предмета  на
составные части. Синтез представляет соединение полученных при анализе частей в нечто
целое. 



Методы анализа и синтеза в научном творчестве органически связаны между собой и
могуч принимать различные формы в зависимости от свойств изучаемого объекта и цели
исследования. В зависимости от степени познания объекта, от глубины проникновения в его
сущность применяется анализ и синтез различного рода. 

Прямой или эмпирический анализ и синтез применяется на стадии поверхностного
ознакомления с объектом. При этом осуществляется выделение отдельных частей объекта,
обнаружение  его  свойств,  простейшие  измерения,  фиксация  непосредственно  данного,
лежащего на поверхности общего.  Этот вид анализа  и синтеза  дает  возможность познать
явление, но для проникновения в его сущность он недостаточен. 

Возвратный  или  элементарно-теоретический  анализ  и  синтез  широко  используется
как мощное орудие достижения моментов сущности исследуемого явления. Здесь операции
анализа  и  синтеза  осуществляются  не  механически.  Они  базируются  на  некоторых
теоретических  соображениях,  в  качестве  которых  может  выступать  предположение  о
причинно-следственной связи различных явлений, о действии какой-либо закономерности. 

Наиболее  глубоко  приникнуть  в  сущность  объекта  позволяет  структурно-
генетический анализ и синтез. При этом идут дальше предположения о некоторой причинно-
следственной связи.  Этот тип анализа  и  синтеза  требует  вычленения  в  сложном явлении
таких элементов, таких звеньев, которые представляют самое центральное, самое главное в
них, их "клеточку", оказывающую решающее влияние на все остальные стороны сущности
объекта. 

Для  исследования  сложных  развивающихся  объектов  применяется  исторический
метод. Он используется только там, где так или иначе предметом исследования становится
история объекта. 

Из  методов  теоретического  исследования  рассмотрим  метод  восхождения  от
абстрактного к конкретному.  Восхождение от абстрактного к конкретному представляет
собой всеобщую форму движения научного познания, закон отображения действительности
в  мышлении.  Согласно  этому  методу  процесс  познания  как  бы  разбивается  на  два
относительно самостоятельных этапа. 

На первом этапе происходит переход от чувственно-конкретного,  от конкретного в
действительности  к  его  абстрактным  определениям.  Единый  объект  расчленяется,
описывается  при  помощи  множества  понятий  и  суждений.  Он  как  бы  "испаряется",
превращаясь  в  совокупность  зафиксированных  мышлением  абстракций,  односторонних
определений. 

Второй этап процесса познания и есть восхождение от абстрактного к конкретному.
Суть  его  состоит  в  движении  мысли  от  абстрактных  определений  объекта,  т.е.  от
абстрактного в познании, к конкретному в познании. На этом этапе как бы восстанавливается
исходная целостность объекта, он воспроизводится во всей своей многогранности — но уже
в мышлении. 

Оба  этапа  познания  теснейшим  образом  взаимосвязаны.  Восхождение  от
абстрактного к конкретному невозможно без предварительного "анатомирования"  объекта
мыслью,  без  восхождения  от  конкретного  в  действительности  к  абстрактным  его
определениям.  Таким  образом,  можно  сказать,  что  рассматриваемый  метод  представляет
собой  процесс  познания,  согласно  которому  мышление  восходит  от  конкретного  в
действительности к абстрактному в мышлении и от него — к конкретному в мышлении. 

Применение логических законов и правил 
Текст  научной  работы  отличается  от  всякого  другого,  прежде  всего  своей

логичностью.  Поэтому  какие  бы  ошибки  с  точки  зрения  логики  не  делали  авторы  при
описании  хода  исследования,  всегда  можно  доказать,  что  любая  ошибка  такого  рода
сводится  в  конечном счете  к нарушению требований того или иного логического закона:
закона  тождества,  закона  противоречия,  закона  исключенного  третьего  и  закона
достаточного основания. Поэтому имеет смысл рассмотреть эти законы более подробно. 



Требование непротиворечивости мышления выражает закон противоречия. Согласно
этому закону, не могут быть одновременно истинными два высказывания, одно из которых
что-то утверждает, а другое отрицает то же самое. Закон утверждает: "Неверно, что А и не А
одновременно истинны". 

В основе закона противоречия лежит качественная определенность вещей и явлений,
относительная  устойчивость  их  свойств.  Отражая  эту  сторону  действительности,  закон
противоречия  требует,  чтобы  в  процессе  разговора  мы  не  допускали  противоречивых
утверждений. Если, например, предмет А имеет определенное свойство, то в суждениях об
этом предмете мы обязаны утверждать это свойство, а не отрицать его и не приписывать
данному предмету того, чего у него нет. 

Закон противоречия для научной работы имеет огромное значение. Его сознательное
использование помогает обнаруживать и устранять противоречия в объяснениях фактов и
явлений,  вырабатывать  критическое  отношение  ко  всякого  рода  неточностям  и
непоследовательности в сообщении научной информации. 

Закон противоречия обычно используется в доказательствах: если установлено, что
одно  из  противоположных суждений  истинно,  то  отсюда  вытекает,  что  другое  суждение
ложно.  Уличение  в  противоречивости  является  сильнейшим  аргументом  против  любых
утверждений. 

Однако закон противоречия не действует, если мы что-либо утверждаем и то же самое
отрицаем относительно одного и того же предмета, но рассматриваемого 1) в разное время и
2) в разном отношении. 

Дедуктивным  называют  такое  умозаключение,  в  котором  вывод  о  некотором
элементе  множества  делается  на  основании  знания  общих  свойств  всего  множества.
Например: «Все металлы обладают ковкостью». 

В  этой  связи  под  дедуктивным методом  познания  понимают  именно  дедуктивное
умозаключение.  Таким  образом,  содержанием  дедукции  как  метода  познания  является
использование общих научных положений при исследовании конкретных явлений. 

Дедукция выгодно отличается от других методов познания тем, что при истинности
исходного  знания  она  даст  истинное  выводное  знание.  Однако  было  бы  неверным
переоценивать  научную  значимость  дедуктивного  метода,  поскольку  без  получения
исходного знания этот метод ничего дать не может. Поэтому ученому прежде всего нужно
научиться пользоваться индукцией. 

Под  индукцией  обычно понимается умозаключение от частного к общему, когда на
основании знания о части предметов класса делается вывод о классе в целом. Однако можно
говорить  об  индукции  в  более  широком  смысле  слова  как  о  методе  познания,  как  о
совокупности  познавательных  операций,  в  результате  которых  осуществляется  движение
мысли от  менее  общих  положений  к  положениям  более  общим.  Следовательно,  разница
между  индукцией  и  дедукцией  обнаруживается  только  прежде  всего  в  прямо
противоположной направленности хода мысли. 

Обобщая  накапливаемый  эмпирический  материал,  индукция  подготавливает  почву
для выдвижения предположений о причине исследуемых явлений, а дедукция, теоретически
обосновывая полученные индуктивным путем выводы, снимает их гипотетический характер
и превращает в достоверное знание. 

Индукция (или обобщение) бывает полная и частичная. Полная индукция состоит в
исследовании  каждого  случая,  входящего  в  класс  явлений,  по поводу которого  делаются
выводы.  Подобная  возможность  представляется  редко,  поскольку  отдельных  случаев
бесконечное  множество.  Таким  образом,  мы  делаем  обобщение  на  основе  изучения
типичных случаев.  Но индукция  на  основе ограниченного  объема данных не  приводит  к
универсальным,  или  широко  применимым,  принципиальным  заключениям.  Процесс
получения средней величины не есть умозаключение, а только перечисление, приводящее к
суммарным  данным.  Впрочем,  такие  методы  очень  ценны  как  ступени,  ведущие  к



окончательным доказательным данным по специальным вопросам. Почти все статистические
показатели — суммарный итог отдельных перечней.

10. Оценочные средства

10.1. Паспорт оценочных средств

Код контролируемой компетенции 
(или ее части)

Наименование
оценочного средства

УК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3

автореферат диссертации,
 отчет по выполнению третьей главы

диссертации и представление диссертации в
полном объеме;

вопросы к промежуточной аттестации
(воп. 53).

10.2.  Типовые  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для  текущего
контроля успеваемости

10.2.1. Задание по практике
(наименование оценочного средства)

Типовые примеры заданий
отсутствуют

Краткое описание и регламент выполнения
Задание 1

Индивидуальный график (план) проведения практики 
 Подготовить индивидуальный план прохождения практики, в котором должны быть

учтены  затраты  времени  на  выполнение  основных  этапов  практики  и  сформулировано
индивидуальное задание в рамках проведения исследования по магистерской диссертации. 

Назвать документ - Фамилия ИО_ИП НИР 4
1. Из индивидуального плана магистра выписать основные этапы выполнения НИР 4. 

Заполните  таблицу  1:  либо  обозначьте  полученный  результат,  либо  причину,  по
которой результат не был получен.

2.  Основываясь на обозначенные проблемы, внесите изменения в индивидуальный план
магистра на следующий семестр.

Критерии оценки: 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если подготовленный индивидуальный план

магистра,  утвержденный  на  заседании  учебного  структурного  подразделения,  обладает
четкой  структурой,  в  нем  отражены  результаты  исследования,  сделан  объемный  обзор
литературы (научной) и нормативной по исследуемой проблеме 

- оценка «не зачтено» если не представлен отчет, либо у него отсутствует структура,
либо не изучено менее половины литературы по проблеме, либо если не даны рекомендации
по совершенствованию законодательства

Задание № 2.
Студенту необходимо подготовить и представить автореферат диссертации. 
При  написании  и  подготовке  автореферата  магистерской  диссертации  магистранту

следует  учитывать  все  требования,  которые  установлены  вузом  по  написанию
исследовательской  работы  (см.  дополнительные  документы: Приложение  по



составлению  автореферата,  где  содержатся  основные  требования  к  оформлению  и
правила  написания  автореферата),  а  также  воспользоваться  установленной  формой
автореферата магистерской диссертации.

Критерии оценки: 
1. Общая характеристика работы имеет следующие структурные части: актуальность

темы исследования; 
степень ее научной разработанности; 
цели и задачи; объект и предмет исследования; 
методологию и методы исследования; 
теоретическую, нормативную, эмпирическую основы исследования; 
научную новизну; 
положения, выносимые на защиту; 
теоретическую и практическую значимость работы; 
степень достоверности и апробацию результатов; 
структуру диссертации. 
Общая характеристика работы должна точно соответствовать введению диссертации. 
2.  Основное  содержание  работы  кратко  раскрывает  существо  глав  (разделов)

диссертации. 
3.  В заключение  автореферата  диссертации  излагаются  краткие  итоги  проведенного

исследования,  формулируются  основные  выводы,  которые  позволяют  определить
дальнейшие направления по данной тематике. 

4.  Список  работ,  опубликованных  автором  по  теме  диссертации,  оформляется  в
соответствии  с  правилами,  установленными  в  ТГУ.  Список  включает:  научные  статьи,
опубликованные  в  журналах,  входящих  в  Перечень  рецензируемых  научных  изданий,  в
которых должны быть опубликованы в научных журналах и изданиях.

В автореферате нельзя давать информацию, отсутствующую в диссертации!

Критерии оценки: 
-  оценка  «отлично»  (от  20-25  баллов)  выставляется  студенту,  если  содержание

соответствует  магистерской  диссертации;  основные  положения  работы  раскрыты  на
достаточном теоретическом и методологическом уровне; достигнута цель исследования на
основе решения поставленных автором задач; показано знание нормативной базы, учтены
последние  изменения  в  законодательстве  и  нормативных  документах  по  данной  теме;  в
автореферате  достоверно  и  точно  используются  материалы  исследования,  проведенного
автором самостоятельно;  широко  представлена  библиография  по теме  работы;  по своему
стилистическому оформлению работа соответствует всем предъявленным требованиям;

-  оценка «хорошо» (от  15-19  баллов) выставляется  в  том  случае,  если содержание
работы  в  целом  соответствует  исследовательскому  заданию  диссертации;  основные
положения  работы раскрыты на достаточном  теоретическом  и  методологическом уровне;
достигнута цель исследования на основе решения поставленных автором задач; автореферат
грамотно  составлен  и  прослеживается  связь  с  положениями  диссертации;  составлена
оптимальная библиография по теме работы; по своему стилистическому оформлению работа
не в полной мере соответствует всем требованиям научности;

- оценка «удовлетворительно» (10 – 14 баллов) выставляется в том случае, если: работа
соответствует диссертации, однако содержание работы не вполне раскрывает все требуемые
структурные части;  не в полной мере достигнута цель написания автореферата,  нарушена
логика изложения материала;  в работе  не в полной мере использованы необходимые для
раскрытия  элементов  структурных  частей   материалы  исследований;  по  своему
стилистическому оформлению работа не соответствует всем предъявляемым требованиям; 

-  оценка «неудовлетворительно»  (0  -  9  баллов)  выставляется  в  том  случае,  если:
содержание  автореферата  работы  не  соответствует  материалам  исследования;  содержит
существенные  теоретико-методологические  ошибки  и  поверхностную  аргументацию



основных положений; вопросы, выносимые на защиту автором, сформулированы не четко
или полностью отсутствуют; не определены объект и предмет исследования; цель написания
автореферата  не  достигнута,  т.к  магистрант  не  владеет  материалами  содержания,
структурных частей  при написании и оформлении автореферата.

 

10.2.3. Задание на проведение исследовательских работ
Задание №3:
Выполнение третьей главы диссертации и представление ее в полном объеме.
Третья глава является завершающей и содержит выводы, обоснованные предложения и

рекомендации,  вытекающие  из  материалов  второй  главы,  подтверждает  достоверность
полученных результатов, эффективность их использования, практическую значимость.

Критерии оценки: 
2. Доказательность выводов 5 
3. Логичность изложения 5 
4. Владение научным стилем 5
5. Корректность цитации и состояние научного справочного материала 5 
6. Соответствие требованиям к оформлению главы, диссертации 5 

ИТОГО: 25 баллов.

Задание №4:
Отчет по практике - диссертация в окончательном виде. 

Критерии оценки: 
Магистерская диссертация оценивается по следующим критериям: 
1) актуальность и обоснование выбора темы; 
2) степень оригинальности работы (отсутствие неправомерных заимствований); 
3)  соответствие  теоретической  части,  лингвистических/литературоведческих  методов

практическим задачам исследования; 
4) соответствие выводов поставленным цели и задачам исследования; 
5) степень представленности практического материала; 
6) качество оформления текста, ссылок и библиографии.
-  оценка  «отлично»  (от  40-50  баллов)  выставляется  студенту,  если  отчет  обладает

четкой  структурой,  в  нем  отражены  результаты  исследования,  сделан  объемный  обзор
литературы (научной) и нормативной по исследуемой проблеме;

- оценка «хорошо» (30-39 баллов) выставляется студенту, если отчет обладает четкой
структурой,  но обладает отдельными незначительными недочетами; в целом сделан обзор
литературы, даны рекомендации по совершенствованию законодательства;

- оценка «удовлетворительно» (20-29 баллов) выставляется при «размытой» структуре
отчета; некоторая часть литературы «упущена» из виду, а студент изучил не все проблемы
по заданной теме;

- оценка «неудовлетворительно» (0 – 19 баллов), если не представлен отчет, либо у него
отсутствует структура, либо не изучено менее половины литературы по проблеме, либо если
не даны рекомендации по совершенствованию законодательства.

Формой  итоговой  аттестации  является  дифференцированный  зачет. Студенты,  не
выполнившие  программу  учебной  практики  по  уважительной  причине,  направляются  на
практику в свободное от учебы время. Студенты, не выполнившие программу практики без
уважительной причины или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из
магистратуры,  как имеющие академическую задолженность.

Отчет  о  производственной  практике  (научно-исследовательской)  4  размещается  в
системе РОСДИСТАНТ.



Общий объем отчета (без учета приложений) должен составлять 25-30 страниц.
Работа  должна  быть  набрана  на  компьютере  или  четко  написана  от  руки.  Текст

работы выполняется на одной стороне листа формата 11 по ГОСТ 2.301-68 (210 х 297).
Допускается представлять иллюстрации и таблицы на листах формата не более (420 х

549).
Должны соблюдаться  следующие параметры:  поля  -  левое  30 мм,  правое  –10 мм,

верхнее –15 мм, нижнее – 20 мм., шрифт TimesNewRoman, кегль 14, межстрочный интервал
– полуторный, выравнивание по ширине, красная строка 1,27 см.

Отчет  состоит  из  титульного  листа,  содержания,  введения,  основных  разделов,
заключения и приложений.

Содержание  включает  наименование  разделов  отчета  с  указанием  страниц,  на
которых размещено начало раздела.

Во введении указывается наименование организации (учреждения) – места практики,
отдела,  за  которым  закреплен  практикант,  материалы,  и  документы,  с  которыми  был
ознакомлен,  период,  за  который  проведено  исследование.  При  прохождении  практики  в
качестве стажера, указываются службы, с деятельностью которых практикант ознакомился,
дается  описание  работ,  выполненных  самостоятельно.  При  зачислении  на  вакантную
должность необходимо также охарактеризовать выполняемые функции.

Содержание и структура основных разделов зависит от места прохождения практики
и должно содержать освещение вопросов указанных в соответствующей программе и/или в
индивидуальном задании. 

В заключении содержатся выводы о полученном опыте работы, о состоянии правовой
деятельности в организации, выявленные особенности, расхождение с теорией, нарушения и
ошибки, рекомендации и предложения. 

Приложения  содержат  материалы,  на  основе  которых  составлен  отчет.  Для
педагогической практики это материалы лекций и семинарских занятий

.



10.3.Оценочные средства для промежуточной аттестации

10.3.1. Вопросы к промежуточной аттестации

1. Развитие  положений  уголовно-процессуальной  науки  о  типах,  видах  и  формах
уголовного процесса

2. Русская (дореволюционная) теория судопроизводства
3. Типология судопроизводства в советской науке
4. Современная процессуальная наука о разновидностях судопроизводства
5. Типология уголовного судопроизводства в современной науке
6. Идеальная типология уголовного процесса
7. Морфологическая (национальная) типология уголовного процесса
8. Историческая типология уголовного процесса
9. Значение типологии уголовного процесса
10. Характеристика типов и видов уголовного процесса
11. Частно - состязательный уголовный процесс
12. Розыскной уголовный процесс
13. Публично-состязательный уголовный процесс
14. Смешанный тип процесса
15. Типы российского уголовного процесса
16. Основные периоды и тенденции развития науки советского уголовного процесса
17.  Периодизация  развития науки  советского уголовного процесса     
18. Основные  тенденции  развития  уголовно-процессуальной  политики  Советского

государства
19. Общие проблемы науки советского уголовного 
20. Процессуальная наука о понятии и задачах советского уголовного процесса.    
21. Уголовно-процессуальная    форма      
22. Процессуальная наука  о принципах уголовного судопроизводства.
23. Разработка проблемы правоотношений в уголовном процессе. 
24. Уголовно-процессуальные функции
25. Уголовно-процессуальные гарантии
26. Уголовно-процессуальное   принуждение и  проблема процессуальной ответственности
27. Проблема эффективности уголовного судопроизводства  
28. Наука уголовного процесса и уголовное право    
29. Наука уголовного процесса и криминалистика
30. Проблемы психологии в уголовном судопроизводстве   
31. Нравственные начала уголовного процесса
32. Научно-технический прогресс и уголовное судопроизводство  
33. Изучение   уголовного   процесса   зарубежных стран      
34. Наука уголовного процесса об участниках судопроизводства     
35. Государственные   органы—участники   уголовного судопроизводства  
36.  Обвиняемый и подозреваемый в советском уголовном процессе    
37. Потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик в уголовном процессе    
38. Защитник в уголовном процессе 
39. Представительство в советском уголовном процессе   
40. Учение о доказательствах в науке советского уголовного   процесса. 
41. Развитие теории доказательств. Понятие доказательств  
42. Предмет доказывания   
43. Процесс доказывания    
44. Виды   доказательств    
45. Уголовно-процессуальная  наука  о  стадиях  процесса  и  производствах  по  отдельным

категориям уголовных дел    



46. Возбуждение уголовного дела    
47. Предварительное расследование  
48. Предание суду    
49. Судебное разбирательство    
50. Производство в кассационной инстанции
51. Исполнение приговора   
52. Пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную силу 
53. Наука уголовного процесса о производствах по отдельным категориям уголовных дел

Форма
проведения

промежу
точной
аттестации

Критерии и нормы оценки

Зачет по
накопительному

рейтингу

                               Зачтено (55-100 баллов)

                             Не зачтено (0 -54 баллов)



11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

11.1. Обязательная литература

№
п/п

Авторы, составители Заглавие (заголовок)

Тип (учебник, учебное
пособие,  учебно-
методическое пособие,
практикум, др.)

Год издания

Количество  в
научной
библиотеке  /
Наименование
ЭБС

1 Аверьянова Т.В. Криминалистика:  учебник  /  Т.  В.
Аверьянова,  Р.  С.  Белкин,  Ю.  Г.
Корухов, Е. Р. Россинская. — 4-е изд.,
перераб.  и  доп.  —  Москва:  Норма:
ИНФРА-М,2022, - 928 с.

учебник 2022 Znanium
https://

znanium.com/
catalog/product/

1898960

2 Дуюнов В. К., Хлебушкин А Г . Квалификация преступлений: 
законодательство, теория, судебная 
практика: монография / В. К. Дуюнов,
А. Г. Хлебушкин. – 4-е изд. – Москва:
РИОР; ИНФРА-М, 2019. – 431 с.

учебник 2019 Znanium
https://znanium.com/read?id=332735

учебник 2019 Znanium
https://
znanium.com/
read?id=332735

3 Дуюнов В.К. Уголовное  право  России.  Общая  и
Особенная части: учебник / под ред.
д-ра  юрид.  наук,  проф.  В.  К.
Дуюнова.  —  6-е  изд.  —  Москва:
РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 780 с.

учебник 2020 Znanium
https://

znanium.com/
catalog/product/

1067795

https://znanium.com/catalog/product/1898960
https://znanium.com/catalog/product/1898960
https://znanium.com/catalog/product/1898960
https://znanium.com/catalog/product/1067795
https://znanium.com/catalog/product/1067795
https://znanium.com/catalog/product/1067795
https://znanium.com/read?id=332735
https://znanium.com/read?id=332735
https://znanium.com/read?id=332735


11.2. Дополнительная литература



№
п/п

Авторы, составители Заглавие (заголовок)

Тип (учебник, учебное
пособие, учебно-

методическое пособие,
практикум, др.)

Год издания

Количество в
научной

библиотеке /
Наименование

ЭБС
1. Бакулина Л.В. Практикум по уголовному праву России практикум 2014 ЭБС IPRbooks
2. Гладышев Ю.А., 

Гладышев Д.Ю.
Уголовное право России. Общая часть в 
определениях и схемах

учебное
пособие

2016 ЭБС IPRbooks

3. Бакулина Л.В. Уголовное право России. Общая часть учебник 2016 ЭБС IPRbooks
4. Бобров В.К. Уголовно-процессуальное

право [Электронный  ресурс]  :(уголовный
процесс) : учебник / В. К. Бобров [и др.] ;
под  ред.  А.  В.  Ендольцевой  [и  др.].  -
Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право,
2015. - 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0.

учебник 2015 ЭБС IPRbooks

5. Сыдорук  И.И.,
Ендольцева А.В.

Уголовный процесс:  учебное  пособие для
студентов  вузов,  обучающихся  по
специальности  «Юриспруденция»  /  А.  В.
Ендольцева,  И.  И.  Сыдорук,  О.  В.
Химичева  [и  др.];  под  редакцией  И.  И.
Сыдорука, А. В. Ендольцевой. — 4-е изд.
— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 447 c.
— ISBN 978-5-238-01904-8.

учебник 2017 ЭБСIPRbooks

6. Россинская Е. Р. Криминалистика [Электронный ресурс] :
учебник / Е. Р. Россинская. - Москва :

Норма : ИНФРА-М, 2017. - 464 с. : ил. -
ISBN 978-5-91768-231-0.

учебник 2017 ЭБС
Znanium.com

Аверьянова Т.В. Криминалистика [Электронный ресурс] :
учебник / Т. В. Аверьянова [и др.]. - 4-e
изд., перераб. и доп. - Москва : Норма :

ИНФРА-М, 2017. - 928 с. : ил. - ISBN 978-
5-91768-334-8.

учебник 2017 ЭБС
Znanium.com

Головко Л.В. Курс  уголовного  процесса  /  А.  А.
Арутюнян,  Л.  В.  Брусницын,  О.  Л.

учебник 2017 ЭБС
IPRbooks





11.3. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных
систем

 WebofScience  [Электронный  ресурс]  :мультидисциплинарная
реферативная  база  данных.  – Philadelphia: ClarivateAnalitics,  2016–  .  –
Режим доступа :  apps.webofknowledge.com. – Загл. с экрана.  – Яз. рус.,
англ.

 Scopus  [Электронный  ресурс]  :  реферативная  база  данных.
– Netherlands: Elsevier,  2004– .  –  Режим доступа :  scopus.com.  – Загл.  с
экрана. – Яз. рус., англ.

 Elibrary  [Электронный  ресурс]  :  научная  электронная  библиотека.  –
Москва : НЭБ, 2000– . – Режим доступа : elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз.
рус., англ.

 Государственная  автоматизированная  система  Российской  Федерации
«Правосудие»  [Электронный  ресурс]  :  интернет-портал.  –  Режим
доступа : https://sudrf.ru/. – Загл. с экрана. – Яз. рус.

 Портал  правовой  статистики.  Генеральная  прокуратура  Российской
Федерации [Электронный ресурс] : – Режим доступа :  http://crimestat.ru/ –
Загл. с экрана. – Яз. рус.

 Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная
система  правовой  информации.  [Электронный  ресурс]  :  –  Режим
доступа :http://pravo.gov.ru.   Загл. с экрана. – Яз. рус.

11.4. Перечень программного обеспечения

№
п/п

Наименование ПО
Реквизиты договора

(дата, номер, срок действия)
1 Windows:

WinPro 10 RUS Upgrd OLP NL Acdmc
договор № 757 от 04.07.2018, срок 
действия – бессрочно;

контракт № 1653 от 14.12.2018, срок
действия – бессрочно

2 Office Standard:1

OfficeStd 2019 RUS OLP NL Acdmc
контракт № 1653 от 14.12.2018,
срок действия – бессрочно

3 Mirapolis Human Capital Management лицензионный договор №
234/10/21-К от 19.10.2021, срок

действия – до 01.03.2022
11.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления

образовательного процесса по практике 

1 Указывается  (указываются)  реквизиты  договора  (договоров)  на  версию  (версии),  установленные  в
аудиториях,  в  которых  реализуется  данная  практика  (пп.  «Описание  материально-технической  базы,
необходимой для осуществления образовательного процесса» ПП).

http://pravo.gov.ru/


№
 п/
п

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, лабораторий,

мастерских и др. объектов для
проведения практических и

лабораторных занятий, помещений для
самостоятельной работы обучающихся

(номер аудитории)

Перечень основного оборудования

1

Э-405  Аудитория  вебконференций
Учебная  аудитория  для  проведения
занятий  лекционного  типа.  Учебная
аудитория  для  проведения  занятий
семинарского типа. Учебная аудитория для
курсового  проектирования  (выполнения
курсовых  работ).  Учебная  аудитория  для
проведения групповых и индивидуальных
консультаций.  Учебная  аудитория  для
проведения занятий  текущего контроля и
промежуточной аттестации.

Стол  преподавательский,   экран
телевизионный,  роутер,  стойка   для
телевизора,  веб.камера,  транспарант-
перетяжка,  ширма,  наушники,  компьютер
с выходом в Интернет.

2

Э-407  Аудитория  вебконференций
Учебная  аудитория  для  проведения
занятий  лекционного  типа.  Учебная
аудитория  для  проведения  занятий
семинарского типа. Учебная аудитория для
курсового  проектирования  (выполнения
курсовых  работ).  Учебная  аудитория  для
проведения групповых и индивидуальных
консультаций.  Учебная  аудитория  для
проведения занятий  текущего контроля и
промежуточной аттестации.

Стол  преподавательский,   экран
телевизионный,  роутер,  стойка   для
телевизора,  веб.камера,  транспарант-
перетяжка,  ширма,  наушники,  компьютер
с выходом в Интернет, хромакей

3

Э-705 Аудитория вебконференций.
Учебная  аудитория  для  проведения

занятий  лекционного  типа.  Учебная
аудитория  для  проведения  занятий
семинарского типа. Учебная аудитория для
курсового  проектирования  (выполнения
курсовых  работ).  Учебная  аудитория  для
проведения групповых и индивидуальных
консультаций  Учебная  аудитория  для
проведения занятий  текущего контроля и
промежуточной аттестации.

Стол  преподавательский,   экран
телевизионный,  роутер,  стойка   для
телевизора,  веб.камера,  транспарант-
перетяжка,  ширма,  наушники,  компьютер
с выходом в Интернет

4

Э-705а Аудитория вебконференций.
Учебная  аудитория  для  проведения

занятий  лекционного  типа.  Учебная
аудитория  для  проведения  занятий
семинарского типа. Учебная аудитория для
курсового  проектирования  (выполнения
курсовых  работ).  Учебная  аудитория  для
проведения групповых и индивидуальных
консультаций  Учебная  аудитория  для
проведения занятий  текущего контроля и
промежуточной аттестации.

Стол  преподавательский,   экран
телевизионный,  роутер,  стойка   для
телевизора,  веб.камера,  транспарант-
перетяжка,  ширма,  наушники,  компьютер
с выходом в Интернет.

5 Г-401  Компьютерный  класс. Столы  ученические,  стулья



№
 п/
п

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, лабораторий,

мастерских и др. объектов для
проведения практических и

лабораторных занятий, помещений для
самостоятельной работы обучающихся

(номер аудитории)

Перечень основного оборудования

Помещение  для  самостоятельной  работы.
Учебная  аудитория  для  проведения
занятий  семинарского  типа.  Учебная
аудитория  для  курсового  проектирования
(выполнения  курсовых  работ).  Учебная
аудитория  для  проведения  групповых  и
индивидуальных  консультаций.  Учебная
аудитория  для  проведения  занятий
текущего  контроля  и  промежуточной
аттестации.

ученические,  ПК  с  выходом  в  сеть
Интернет.
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