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1. Цель и задачи научно-исследовательской практики 

Целью прохождение научно-исследовательской практики является закрепление 

теоретических знаний, полученных в результате освоения теоретических курсов и 

самостоятельных научных исследований, а также развитие научно-исследовательских 

умений и навыков организационно-исследовательской деятельности. 

Задачи научно-исследовательской практики: 

 Обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления 

аспирантов, формирование у них четкого представления об основных профессиональных 

задачах, способах их решения; 

 Обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 

 Самостоятельное формулирование и решение задач, требующих углубленных 

профессиональных знаний, возникающих в ходе научно-исследовательской деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов по Научно-исследовательской практике, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Прохождение научно-исследовательской практики позволит сформировать 

следующие компетенции обучающегося (результат освоения образовательной программы): 

 универсальные компетенции: 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6); 

 общепрофессиональными компетенциями: 

владением методологией научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции (ОПК-1). 

Научно-исследовательская практика входит в вариативную часть ООР ВО, в Блок 2 

«Практики».  

Научно-исследовательская практика адресована аспирантам направления 
подготовки: 40.06.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 12.00.08 – Уголовное 
право и криминология; уголовно-исполнительное право. 

 

Планируемые результаты прохождения Научно-исследовательской практики – это 

знания, умения, навыки или опыт деятельности. В результате прохождения Научно-

исследовательской практики обучающийся должен: 

Знать: 

 фундаментальные основы и тенденции развития науки в области криминалистики, 

судебно-экспертной деятельности, оперативно-розыскной деятельности.  

Уметь:  

 формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их 

достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, 

этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей; 

 представлять результаты НИР (в том числе, диссертационной работы) академическому и 

юридическому сообществу. 

Владеть: 

 технологиями планирования профессиональной деятельности; 

 методами планирования, подготовки, проведения НИР, анализа полученных данных, 

формулировки выводов и рекомендаций по научной специальности. 
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Аспиранты, после прохождения Научно-исследовательской практики, должны быть 

готовы к следующим видам профессиональной деятельности: 

− формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской 

деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний; 
− выбирать необходимые методы исследований, модифицировать существующие и  
разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования; 
− обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом  данных, 

имеющихся в литературе; 
− вести библиографическую работу с привлечением современных информационных  
технологий; 
− представлять итоги проделанной работы, полученные в результате прохождения  практики, 

в виде рефератов (обзор литературы), статей, оформленных в соответствии с  имеющимися 

требованиями, с привлечением современных средств редактирования и печати; 
− владеть методами презентации научных результатов на научных  семинарах и 

конференциях с привлечением современных технических средств.  
 

 

3. Объем научно-исследовательской практики в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Вид учебной нагрузки Всего часов 

Всего чесов   

Аудиторные занятия (всего) - 

В том числе  

Лекции - 

Практические - 

Лабораторные - 

Контроль самостоятельной деятельности - 

Самостоятельная работа (всего) - 

Недель  

Вид итоговой аттестации (зачет, экзамен) зачет 

Общая трудоемкость:   час 

                                                 зач. ед  

 

 

 

4. Содержание и структура научно-исследовательской практики  

 

4.1. Содержание практики 

Программа научно-исследовательской практики конкретизируется для каждого 

аспиранта и дополняется в зависимости от специфики и характера выполняемой работы и 

отражается в индивидуальном плане научно-исследовательской практики. 

Научно-исследовательская практика осуществляется в форме проведения реального 

исследовательского проекта, выполняемого аспирантом в рамках утвержденной темы 

научного исследования по направлению подготовки и темы кандидатской диссертации с 

учетом интересов и возможностей подразделений, в которых она проводится. 

Работа аспиранта в период практики организуется в соответствии с логикой работы 

над кандидатской диссертацией: выбор темы, определение проблемы, объекта и предмета 

исследования; формулирование цели и задач исследования; теоретический анализ 

литературы и исследований по проблеме, подбор необходимых источников по теме 

(патентные материалы, научные отчеты, техническая документация и др.); составление 
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библиографии; формулирование рабочей гипотезы; выбор базы проведения исследования; 

определение комплекса методов исследования; проведение констатирующего эксперимента; 

анализ экспериментальных данных; оформление результатов исследования. Аспиранты 

работают с первоисточниками, монографиями, авторефератами и диссертационными 

исследованиями, консультируются с научным руководителем. 

 

4.2. Структура практики 

Структура практики включает 3 этапа: организационно-подготовительный этап, 

основной и заключительный этапы. 

Организационно-подготовительный этап практики включает подготовку 

индивидуального плана и комплексный анализ нормативных документов, определяющих 

требования, предъявляемые к кандидатским диссертациям. 

На основном этапе решаются задачи проведения исследования: 

постановка цели и задач исследования;  

обобщение и критический анализ трудов отечественных и зарубежных специалистов 

по теме исследования; 

составление библиографии по теме научно-исследовательской работы; 

описание объекта и предмета исследования; 

проведение научных исследований;  

представление результатов в виде материалов для публикаций, части глав 

диссертации, научных докладов. 

 Заключительный этап включает подготовку, оформление отчета по результатам 

научно-исследовательской практики. 

Виды деятельности аспиранта, формы текущего контроля. 

№ Этапы практики, виды деятельности 
Формы текущего контроля / 

продукты деятельности 

1 Организационно-подготовительный этап  

Индивидуальный план научно-

исследовательской практики. 
1.1 Собеседование, подготовка и утверждение  

индивидуального плана научно-

исследовательской практики  

2 Основной этап 

2.1 Исследование теоретических проблем и 

постановка цели и задач исследования 

- постановка цели и задач; 

- обобщение и критический анализ трудов 

отечественных и зарубежных специалистов по 

теме исследования; 

- составление библиографии по теме научно-

исследовательской работы 

- проведение эксперимента ( при 

необходимости практического исследования, 

обработка ранее полученных результатов ) 

Уточненный библиографический 

список по теме диссертационного 

исследования. 

Текст научного доклада, или 

публикации, или части 

диссертационного исследования. 

2.2 Подготовка и проведение научных 

исследований 

2.3 Оформление результатов проведенного 

исследования 

3 Заключительный этап 

3.2 Подготовка и оформление отчета по 

результатам научно-исследовательской 

практики 

Отчет на кафедре. 

  

  Отчет по практике. Зачет. 



 6  

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по Научно-

исследовательской практике 

5.1. Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в 

формировании которых участвует Научно-исследовательская практика 

 

УК-1 – способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях; 

УК-5 – способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности; 

УК-6 – способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития; 

ОПК-1 – владение методологией научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции. 

 



Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: УК-1: Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

ВХОДНОЙ УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы 

аспирантуры, должен: 

ЗНАТЬ: основные методы научно-исследовательской деятельности. 

УМЕТЬ: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую поступающую информацию, вне 

зависимости от источника; избегать автоматического применения стандартных формул и приемов при решении задач. 

ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; навыками выбора методов и средств 

решения задач исследования. 

 

Планируемые 

результаты обучения 

(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения  

компетенций) 

 

(УК-1) И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1 2 3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

5  

(повышенный) 

ЗНАТЬ:  

методы критического  

анализа и оценки  

современных  

научных достижений, 

а также методы 

генерирования новых 

идей при решении  

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях  

Отсутствие  

знаний  

Фрагментарные 

знания методов 

критического анализа 

и оценки современных 

научных достижений, 

а также методов 

генерирования  

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач  

Общие, но не 

структурированные 

знания методов 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений, а 

также методов 

генерирования  

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач  

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

основных методов 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений, а 

также методов 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе 

междисциплинарных 

Сформированные  

систематические знания 

методов критического 

анализа и оценки 

современных  

научных достижений, а также 

методов генерирования 

новых идей при  

решении исследовательских 

и практических задач, в том 

числе междисциплинарных  

УМЕТЬ: Отсутствие Частично освоенное В целом успешно, но не В целом успешные, но Сформированное умение 
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анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических  

задач и оценивать 

потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих 

вариантов 

умений  

 

 

умение анализировать  

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценивать  

потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих 

вариантов 

систематически 

осуществляемые анализ 

альтернативных 

вариантов решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценка потенциальных  

выигрышей/проигрышей 

реализации этих 

вариантов  

содержащие отдельные 

пробелы анализ 

альтернативных 

вариантов решения 

исследовательских задач 

и оценка потенциальных 

выигрышей/проигрышей 

реализации этих 

вариантов  

 

анализировать 

альтернативные  

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценивать потенциальные  

выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов 

 

УМЕТЬ:  

при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать новые 

идеи,  поддающиеся 

операционализации 

исходя из наличных 

ресурсов и 

ограничений  

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

умение при решении  

исследовательских и 

практических задач 

генерировать идеи, 

поддающиеся 

операционализации 

исходя из наличных 

ресурсов и 

ограничений  

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое умение 

при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать идеи, 

поддающиеся 

перационализации 

исходя из наличных 

ресурсов и ограничений  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение при 

решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать идеи, 

поддающиеся 

операционализации 

исходя из наличных 

ресурсов и ограничений  

Сформированное умение при 

решении исследовательских 

и практических задач 

генерировать идеи, 

поддающиеся 

операционализации исходя из 

наличных  

ресурсов и ограничений  

ВЛАДЕТЬ:  

навыками анализа 

методологических 

проблем,возникающих 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях  

Отсутствие 

навыков  

 

Фрагментарное 

применение навыков 

анализа 

методологических  

проблем, 

возникающих при 

решении 

исследовательских и 

практических задач 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

анализа 

методологических 

проблем, возникающих 

при решении 

исследовательских и 

практических задач  

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков анализа  

методологических 

проблем, возникающих 

при решении 

исследовательских и 

практических задач 

Успешное и систематическое 

применение навыков анализа 

методологических проблем, 

возникающих при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях  
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ВЛАДЕТЬ: 

 навыками 

критического анализа 

и оценки современных 

научных достижений 

и результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательских и 

практических  задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях  

Отсутствие 

навыков  

 

Фрагментарное 

применение 

технологий  

критического анализа 

и оценки современных 

научных достижений 

и результатов  

деятельности по 

решению 

исследовательских и 

практических задач.  

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение технологий 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений и 

результатов 

деятельности по  

решению 

исследовательских и 

практических задач.  

 

В целом успешное,  

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение технологий 

критического  

анализа и оценки 

современных научных 

достижений результатов  

деятельности по 

решению 

исследовательских и 

практических  задач 

Успешное и систематическое 

применение технологий 

критического анализа и 

оценки  

современных научных 

достижений и результатов 

деятельности по решению  

исследовательских и 

практических задач.   

 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: УК-5 Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности  

ВХОДНОЙ УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 

должен:  

ЗНАТЬ: некоторые этические нормы профессиональной деятельности  

УМЕТЬ: несистематично следовать этическим нормам профессиональной деятельности  

ВЛАДЕТЬ: первично этическими нормами профессиональной деятельности 

 

Планируемые 

результаты обучения 

(показатели 

достижения 

заданного уровня 

освоения  

компетенций) 

(УК-5) И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1 2 3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

5  

(повышенный) 

ЗНАТЬ:  
основные концепции 

этических норм 

профессиональной 

Отсутствие 

знаний  

Фрагментарные 

знания этических 

норм 

профессиональной 

Неполные знания 

этических норм 

профессиональной 

деятельности на 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

этических норм 

Сформированные и 

систематические знания 

этических норм 

профессиональной 
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деятельности  деятельности на 

государственном и 

иностранном языках  

государственном и 

иностранном языках  

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном языках  

деятельности на 

государственном и 

иностранном языках  

ЗНАТЬ:  
особенности 

представления 

этических норм 

профессиональной 

деятельности в 

устной и письменной 

форме на 

государственном и 

иностранном языках  

Отсутствие 

знаний  

Фрагментарные 

знания особенностей 

представления 

этических норм 

профессиональной 

деятельности в устной 

и письменной форме 

на государственном и 

иностранном языках  

Неполные знания 

особенностей 

представления 

этических норм 

профессиональной 

деятельности в устной и 

письменной форме на 

государственном и 

иностранном языках  

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

особенностей 

представления 

этических норм 

профессиональной 

деятельности в устной и 

письменной форме на 

государственном и 

иностранном языках  

Сформированные 

систематические знания 

особенностей представления 

этических норм 

профессиональной 

деятельности в устной и 

письменной форме на 

государственном и 

иностранном языках  

УМЕТЬ:  
следовать этическим 

нормам 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие 

умений  

Частично освоенное 

умение следовать 

этическим нормам 

профессиональной 

деятельности, 

принятым в научном 

общении на 

государственном и 

иностранном языках 

В целом успешное, о не 

систематическое умение 

следовать этическим 

нормам 

профессиональной 

деятельности, принятым 

в научном общении на 

государственном и 

иностранном языках 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

следовать этическим 

нормам 

профессиональной 

деятельности, принятым 

в научном общении на 

государственном и 

иностранном языках 

Успешное и систематическое 

умение следовать этическим 

нормам профессиональной 

деятельности, принятым в 

научном общении на 

государственном и 

иностранном языках 

ВЛАДЕТЬ:  
навыками анализа 

этических норм 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навыков 

анализа этических 

норм 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном языках 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

анализа этических норм 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном языках 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

анализа этических норм 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном языках 

Успешное и систематическое 

применение навыков анализа 

этических норм 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном языках 
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ВЛАДЕТЬ:  
навыками 

критической оценки 

применения 

этических норм 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие 

навыков  

Фрагментарное 

применение навыков 

критической оценки 

этических норм 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

критической оценки 

этических норм 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

критической оценки 

этических норм 

профессиональной 

деятельности 

Успешное и систематическое 

применение навыков 

критической оценки 

этических норм 

профессиональной 

деятельности 

ВЛАДЕТЬ: 

различными 

методами, 

технологиями и 

типами 

коммуникаций при 

применении 

этических норм 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

различных методов, 

технологий и типов 

коммуникаций при 

применении 

этических норм 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение различных 

методов, технологий и 

типов коммуникаций 

при применении 

этических норм 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение различных 

методов, технологий и 

типов коммуникаций 

при применении 

этических норм 

профессиональной 

деятельности 

Успешное и систематическое 

применение различных 

методов, технологий и типов 

коммуникаций при 

применении этических норм 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: УК-6 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития 

ВХОДНОЙ УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 

должен: 

ЗНАТЬ: возможные сферы и направления профессиональной самореализации; приемы и технологии целеполагания и целереализации; пути 

достижения более высоких уровней профессионального и личного развития. 

УМЕТЬ: выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов профессионального роста и требований рынка 

труда к специалисту; формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои возможности, реалистичность и 

адекватность намеченных способов и путей достижения планируемых целей. 

ВЛАДЕТЬ: приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности, оценки и самооценки результатов 

деятельности по решению профессиональных задач; приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и 

профессионально-значимых качеств с целью их совершенствования. 
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Планируемые 

результаты обучения 

(показатели 

достижения 

заданного уровня 

освоения 

компетенций) 

(УК-6) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

1 2 3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

5 

(повышенный) 

ЗНАТЬ:  

содержание процесса 

целеполагания 

профессионального и 

личностного развития, 

его особенности и  

способы реализации 

при решении 

профессиональных 

задач, исходя из этапов 

карьерного роста и 

требований рынка 

труда.  

Не имеет 

базовых знаний  

о сущности 

процесса 

целеполагания, 

его 

особенностях и 

способах 

реализации. 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания 

процесса 

целеполагания, его  

особенностей и 

способов 

реализации 

.  

 

.  

 

Демонстрирует частичные 

знания содержания процесса 

целеполагания, некоторых  

особенностей 

профессионального развития 

и самореализации личности, 

указывает способы 

реализации, но не может 

обосновать возможность их 

использования в конкретных 

ситуациях 

Демонстрирует знания 

сущности процесса 

целеполагания, 

отдельных особенностей 

процесса и способов его 

реализации, 

характеристик 

профессионального 

развития личности,  

но не выделяет критерии 

выбора способов 

целереализации при 

решении 

профессиональных 

задач.  

Раскрывает полное 

содержание 

процесса 

целеполагания, всех 

его особенностей, 

аргументированно 

обосновывает 

критерии выбора 

способов 

профессиональной и 

личностной 

целереализации при 

решении 

профессиональных 

задач.  

УМЕТЬ: 

формулировать цели 

личностного и 

Не умеет и не 

готов 

формулировать 

Имея базовые 

представления о 

тенденциях 

При формулировке целей 

профессионального и 

личностного развития не 

Формулирует цели 

личностного и 

профессионального 

Готов и умеет 

формулировать цели 

личностного и 
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профессионального 

развития и условия их 

достижения, исходя из 

тенденций развития 

области  

профессиональной 

деятельности, этапов 

профессионального 

роста, индивидуально-

личностных 

особенностей.  

 

 

цели 

личностного и 

профессиональн

ого развития и 

условия их 

достижения, 

исходя из 

тенденций 

развития 

области 

профессиональн

ой деятельности, 

этапов 

профессиональн

ого роста 

развития 

профессиональной 

деятельности и  

этапах 

профессионального 

роста, не способен 

сформулировать 

цели 

профессионального 

и личностного 

развития.  

 

учитывает  

тенденции развития сферы 

профессиональной 

деятельности и 

индивидуально-личностные  

особенности.  

 

развития, исходя из  

тенденций развития 

сферы 

профессиональной 

деятельности и 

индивидуально-

личностных  

особенностей, но не 

полностью учитывает 

возможные этапы 

профессиональной 

социализации.  

 

профессионального 

развития и условия  

их достижения, 

исходя из тенденций 

развития области 

профессиональной 

деятельности, этапов 

профессионального 

роста, 

индивидуально-

личностных 

особенностей.  

 

УМЕТЬ:  

осуществлять 

личностный выбор в 

различных 

профессиональных и 

морально-ценностных  

ситуациях, оценивать 

последствия принятого 

решения и нести за 

него ответственность 

перед собой и 

обществом 

Не готов и не 

умеет 

осуществлять 

личностный 

выбор в 

различных 

профессиональн

ых и морально-

ценностных 

ситуациях, 

оценивать 

последствия 

принятого 

решения и нести 

Готов осуществлять 

личностный выбор в 

конкретных 

профессиональных 

и морально-

ценностных 

ситуациях, но не 

умеет оценивать 

последствия 

принятого решения 

и нести за него 

ответственность 

перед собой И 

обществом.  

Осуществляет личностный 

выбор в конкретных 

профессиональных и 

морально-ценностных 

ситуациях, оценивает 

некоторые последствия 

принятого решения, но не  

готов нести за него 

ответственность перед собой 

и обществом.  

 

Осуществляет 

личностный выбор в 

стандартных 

профессиональных и 

морально-ценностных 

ситуациях, оценивает 

некоторые последствия 

принятого решения и 

готов нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом.  

 

Умеет осуществлять 

личностный выбор в 

различных 

нестандартных 

профессиональных и 

морально-

ценностных 

ситуациях, 

оценивать 

последствия 

принятого решения 

и нести за него 

ответственность 

перед собой и 
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за него 

ответственность 

перед собой и 

обществом.  

 обществом 

ВЛАДЕТЬ:  

приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

профессиональных 

задач.  

Не владеет 

приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации 

и оценки 

результатов 

деятельности по 

решению 

профессиональн

ых задач.  

 

Владеет 

отдельными 

приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

стандартных 

профессиональных 

задач, допуская 

ошибки при выборе 

приемов и 

технологий и их 

реализации.  

Владеет отдельными 

приемами и технологиями  

целеполагания, 

целереализации и оценки 

результатов деятельности по 

решению стандартных 

профессиональных задач, 

давая не полностью 

аргументированноеобоснован

ие предлагаемого варианта 

решения.  

Владеет приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов  

деятельности по 

решению стандартных 

профессиональных 

задач, полностью 

аргументируя 

предлагаемые варианты 

решения.  

Демонстрирует 

владение системой 

приемов и 

технологий 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

нестандартных 

профессиональных 

задач, полностью 

аргументируя  

выбор 

предлагаемого 

варианта решения.  
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ВЛАДЕТЬ:  

способами выявления 

и оценки 

индивидуально- 

личностных, 

профессионально-

значимых качеств и 

путями достижения 

более высокого  

уровня их развития.  

 

Не владеет 

способами 

выявления и 

оценки 

индивидуально-

личностных, 

профессиональн

о-значимых 

качеств и 

путями 

достижения 

более высокого 

уровня их  

развития.  

Владеет 

информацией о 

способах выявления 

и оценки 

индивидуально-

личностных, 

профессионально-

значимых качеств и  

путях достижения 

более высокого 

уровня их развития, 

допуская 

существенные 

ошибки при 

применении данных 

знаний.  

Владеет некоторыми 

способами выявления и 

оценки индивидуально-

личностных и 

профессионально-значимых 

качеств, необходимых для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности, при этом не 

демонстрирует способность 

оценки этих качеств и 

выделения конкретных путей 

их совершенствования  

 

  

 

Владеет отдельными 

способами  

выявления и оценки 

индивидуально-

личностных и 

профессионально-

значимых качеств,  

необходимых для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности, и 

выделяет конкретные 

пути 

самосовершенствования. 

Владеет системой 

способов выявления 

и оценки 

индивидуально-

личностных и  

профессионально-

значимых качеств, 

необходимых для  

профессиональной 

самореализации, и 

определяет 

адекватные пути 

самосовершенствова

ния.  

 

 

УК-6 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ОПК-1 Владение методологией научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции 

ПОРОГОВЫЙ УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы 

аспирантуры должен: 

ЗНАТЬ: основные философско-правовые закономерности и философско-правовые категории, основания философско-правового осмысления 

правовой реальности, основные юридические типы научного познания понятия и принципы методологии юридической науки, основы 

правовой культуры.  

УМЕТЬ: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы. 
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ВЛАДЕТЬ: основными навыками философско-правового анализа, обнаружения и сопоставления важнейших философско-правовых 

идеологем, приемами методологий правовой науки.  

 

Планируемые результаты 

обучения 

(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

5 

(повышенный) 

Знает:  

Особенности 

возникновения, этапы 

эволюции и закономерности 

развития юридической 

науки; методологические 

подходы в юридической 

науке и систему методов 

правового познания 

отсутствие 

знаний 

фрагментарные 

представления об 

основных этапах 

эволюции и 

закономерностях 

развития 

юридической 

науки, 

методологических 

подходах и систем 

методов правового 

познания 

сформированные знания 

и представления при 

незначительных 

пробелах и неточностях 

об основных этапах 

эволюции и 

закономерностях 

развития юридической 

науки, 

методологических 

подходах и систем 

методов правового 

познания 

глубокие знания без 

существенных 

неточностей об 

основных этапах 

эволюции и 

закономерностях 

развития юридической 

науки, 

методологических 

подходах и систем 

методов правового 

познания 

глубокие, полные, 

логически 

стройные  и 

прочные знания 

об основных 

этапах эволюции и 

закономерностях 

развития 

юридической 

науки, 

методологических 

подходах и систем 

методов правового 

познания 

  

Умеет: 

грамотно определять и 

давать развернутую и 

глубокую характеристику 

методологическим 

подходам в различных 

юридических 

исследованиях и  

использовать оптимальную 

методологическую основу в 

отсутствие 

умений 

частично умеет 

определять, давать 

характеристику 

методологическим 

подходам в 

различных 

юридических 

исследованиях и  

использовать 

оптимальную 

В основном умеет давать 

характеристику 

методологическим 

подходам в различных 

юридических 

исследованиях и  

использовать 

методологическую 

основу в собственных 

исследованиях 

умеет в необходимом 

объеме давать 

развернутую 

характеристику 

методологическим 

подходам в различных 

юридических 

исследованиях и  

использовать 

оптимальную 

умеет грамотно 

давать 

развернутую и 

глубокую 

характеристику 

методологическим 

подходам в 

различных 

юридических 

исследованиях и  
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собственных исследованиях методологическую 

основу в 

собственных 

исследованиях 

методологическую 

основу в собственных 

исследованиях 

использовать 

оптимальную 

методологическую 

основу в 

собственных 

исследованиях 

Владеет: 

Классическим и 

современным 

методологическим 

инструментарием; 

навыками осуществления 

научно-исследовательской 

деятельности в сфере 

юриспруденции 

не владеет обладает 

фрагментарными 

навыками по 

владению 

классическим и 

современным 

методологическим 

инструментарием; 

навыками 

осуществления 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

сфере 

юриспруденции 

в целом обладает 

минимально 

необходимыми 

навыками по владению 

классическим и 

современным 

методологическим 

инструментарием; 

навыками 

осуществления научно-

исследовательской 

деятельности в сфере 

юриспруденции 

в полном объеме 

обладает навыками по 

владению 

классическим и 

современным 

методологическим 

инструментарием; 

навыками 

осуществления научно-

исследовательской 

деятельности в сфере 

юриспруденции 

в полном объеме 

обладает  и 

качественно 

применяет навыки 

по владению 

классическим и 

современным 

методологическим 

инструментарием; 

навыками 

осуществления 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

сфере 

юриспруденции 



 

 

5.2. Паспорт фонда оценочных средств Научно-исследовательской практики 

№ Наименование оценочного средства Шифр 

контролируемой 

компетенции 

Форма проведения 

промежуточной 

аттестации 

1 Индивидуальный план научно-

исследовательской практики 

ОПК-1 

УК-1 

УК-5 

УК-6 

Представление 

отчета и дневника по 

результатам научно-

исследовательской 

практики и 

собеседование 

2 Отчет по результатам научно-

исследовательской практики 

3. Дневник научно-исследовательской 

практики 

4. Отзыв научного руководителя о 

прохождении научно-

исследовательской практики 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

прохождения Научно-исследовательской практики 

Основная литература 

1. Тимофеева В.А. Работа над диссертацией и подготовка автореферата: особенности, 

требования, рекомендации [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Тимофеева. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 104 c. — 978-5-89172-909-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/47271.html 

2. Новиков В.К. Методические рекомендации по оформлению диссертаций, порядку 

проведения предварительной экспертизы и представления к защите [Электронный 

ресурс] / В.К. Новиков, Е.А. Корчагин. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московская государственная академия водного транспорта, 2011. — 90 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46278.html 

 

Дополнительная литература 

3. Стрельникова А.Г. Правила оформления диссертаций [Электронный ресурс] / А.Г. 

Стрельникова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : СпецЛит, 2014. — 85 c. — 978-

5-299-00582-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47830.html 

4. Новиков В.К. Методические рекомендации по оформлению диссертаций, порядку 

проведения предварительной экспертизы и представления к защите [Электронный 

ресурс] / В.К. Новиков, Е.А. Корчагин. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московская государственная академия водного транспорта, 2011. — 90 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46278.html 

5. Синченко Г.Ч. Логика диссертации [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Ч. 

Синченко. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская академия МВД России, 

2006. — 179 c. — 5-88651-342-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36009.html 

6. ГОСТ Р 7.0.11-2011 СИБИД. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и 

правила оформления  http://docs.cntd.ru/document/1200093432 

7. ГОСТ Р 7.0.4-2006 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила оформления 

http://docs.cntd.ru/document/1200044480 ; 

8. ГОСТ Р 7.0.5-2008 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления 

http://docs.cntd.ru/document/1200063713 ; 

http://www.iprbookshop.ru/47271.html
http://www.iprbookshop.ru/46278.html
http://www.iprbookshop.ru/47830.html
http://www.iprbookshop.ru/46278.html
http://www.iprbookshop.ru/36009.html
http://docs.cntd.ru/document/1200093432
http://docs.cntd.ru/document/1200044480
http://docs.cntd.ru/document/1200044480
http://docs.cntd.ru/document/1200063713
http://docs.cntd.ru/document/1200063713
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9. ГОСТ Р 1.5-2004 Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, 

изложения, оформления и обозначения http://docs.cntd.ru/document/1200038796 ; 

10. ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления http://docs.cntd.ru/document/1200034383 ; 

11. ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994) Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на 

иностранных европейских языках http://docs.cntd.ru/document/1200039536 ; 

12. ГОСТ Р 7.0.12-2011 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. 

Общие требования и правила http://docs.cntd.ru/document/1200093114 ; 

13. ГОСТ 7.80-2000 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления 

http://docs.cntd.ru/document/1200006960 . 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для Научно-исследовательской практики 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которые могут 

быть использованы в учебном процессе (по выбору преподавателя и студента, исходя из 

целей занятия):  

1. http://vak.ed.gov.ru/ Сайт Высшей аттестационной комиссии 

2. http://diss.rsl.ru/ Российская государственная библиотека. Фонд диссертаций 

3. http://leb.nlr.ru/collections/40/ Коллекции / Авторефераты – Российская национальная 

библиотека 

4. http://e-learning.udsu.ru/ Система электронного обучения УдГУ 

5. http://window.edu.ru/ Федеральная информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

6. http://elibrary.ru/ Единый информационный портал (научная электронная библиотека)  

Электронно-библиотечные системы (ЭБС), которые могут быть использованы в 

учебном процессе (по выбору преподавателя и студента, исходя из целей занятия):  

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

2. http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

3. http://e.lanbook.com/ Издательство Лань  

4. http://elibrary.udsu.ru/xmlui/ Удмуртская научно-образовательная электронная библиотека  

5. https://www.prlib.ru/ Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина  

6. https://dvs.rsl.ru/ Российская государственная библиотека  

7. http://lib.udsu.ru/index.php?mdl=ppi Коллекция журналов и периодических изданий с 

полнотекстовым доступом Учебно-научной библиотеки им. В.А. Журавлева  

8. Портал Российское образование http://www.humanities.edu.ru/db/msg/80297  

9. Информационный Интернет-канал  http://www.rsci.ru 

10.  Российский гуманитарный фонд научных исследований http://www.rfh.ru 

11.  Российский фонд фундаментальных исследований http://www.rfbr.ru 

12.  Раздел «Наука УдГУ» http://v4.udsu.ru/science/prog_fond_grant   

 

8. Образовательные технологии 

В рамках научно-исследовательской практики используются: 

- диалоговые технологии, связанные с созданием коммуникативной среды, расширением 

пространства сотрудничества в ходе постановки и решения научно-исследовательских задач; 

- структурно-логические технологии, представляющие собой поэтапную организацию 

постановки дидактических задач, выбора способа их решения, диагностики и оценки 

полученных результатов; 

http://docs.cntd.ru/document/1200038796
http://docs.cntd.ru/document/1200038796
http://docs.cntd.ru/document/1200034383
http://docs.cntd.ru/document/1200034383
http://docs.cntd.ru/document/1200039536
http://docs.cntd.ru/document/1200039536
http://docs.cntd.ru/document/1200093114
http://docs.cntd.ru/document/1200093114
http://docs.cntd.ru/document/1200006960
http://docs.cntd.ru/document/1200006960
http://vak.ed.gov.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://leb.nlr.ru/collections/40/
http://e-learning.udsu.ru/
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.udsu.ru/xmlui/
https://www.prlib.ru/
https://dvs.rsl.ru/
http://lib.udsu.ru/index.php?mdl=ppi
http://www.humanities.edu.ru/db/msg/80297
http://www.rsci.ru/
http://www.rfh.ru/
http://www.rfbr.ru/
http://v4.udsu.ru/science/prog_fond_grant
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- проектные технологии, направленные на формирование критического и творческого 

мышления, умения работать с информацией и реализовывать собственные проекты в рамках 

кандидатской диссертации; 

- диагностические технологии, позволяющие выявить проблему, обосновать ее актуальность, 

провести предварительную оценку применения комплекса исследовательских методов и их 

возможностей для решения конкретных научно-исследовательских задач.  

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Аудитории для проведения занятий, должны соответствовать всем необходимым 

нормам организации труда и учебной деятельности, закрепленным законодательными актами 

РФ, куда входят: освещенность, баланс температурного режима, баланс шума, меблировка, 

гигиеничность.  

Для проведения занятий различных типов, в зависимости от специфики дисциплины, 

как правило, требуется (по выбору преподавателя, исходя из целей занятия и указанного в 

учебном плане вида контактной работы):  

1. Для проведения занятий лекционного типа – парты и стулья, доска 

меловая/магнитно-маркерная, мел/маркеры, проектор, ноутбук/компьютер, наличие 

необходимого программного обеспечения (Windows, MS Office – Word, Excel, Power Point).  

2. Для проведения практических занятий семинарского типа – парты и стулья, доска 

меловая/магнитно-маркерная, мел/маркеры, проектор, ноутбук/компьютер).  

3. Для проведения практических занятий тренингового типа – стулья/кресла-мешки, 

свободное пространство, доска меловая/магнитно-маркерная, мел/маркеры, расходные 

материалы: бумага/фломастеры/карандаши.  

4. Для проведения практических занятий лабораторного типа – не менее 15 

стационарных компьютеров, парты и стулья, доска меловая/магнитно-маркерная, 

мел/маркеры, проектор, ноутбук/компьютер, наличие необходимого программного 

обеспечения (Windows, MS Office – Word, Excel, Power Point).  

Требования к расходным материалам (по выбору преподавателя, исходя из целей 

занятия и указанного в учебном плане вида контактной работы):  

– мел/маркер;  

– тряпка/губка;  

– бумага формата А4 принтерная;  

– фломастеры/карандаши.  

 

10. Особенности организации образовательного процесса  

по научно-исследовательской практике для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной 

организационно-методической системы обучения, адекватной образовательным 

потребностям данной категории студентов, которая позволит не только обеспечить 

преемственность систем общего (инклюзивного) и высшего профессионального образования, 

но и будет способствовать формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, 

ускорит темпы профессионального становления, а также будет способствовать их 

социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебной дисциплины необходимо способствовать созданию 

на каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у 

всех студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 

полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать 

социальные, личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с 

ОВЗ. 
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Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 

способствовать формированию у всех студентов активной жизненной позиции и развитию 

способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение 

обучающимися их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с 

ОВЗ на такие же права. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать 

рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-

педагогической комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной 

категории обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенциями, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины (РПД) преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 

следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства:  

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, 

методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые 

возможностями данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов 

развития). 

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 

проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых 

развивающих и дидактических пособий, средств обучения, а также организацию 

безбарьерной среды, с учетом структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-

двигательного аппарата, зрения, слуха и др.). 

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и 

способность использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной 

учебной дисциплиной, технологий, методов и средств работы из смежных областей, 

применение методик и приемов тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии. 

Принцип модульной организации основной образовательной программы, 

подразумевающий включение в основную образовательную программу модулей из 

специальных коррекционных программ, способствующих коррекции и реабилитации 

студентов с ОВЗ, а также необходимости учета преподавателем конкретной учебной 

дисциплины их роли в повышении качества профессиональной подготовки данной категории 

студентов. 

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий 

обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, 

посредством дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине», заданиями, учитывающими 

различные стартовые возможностями данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, 

сложность дефектов развития). 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 

эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие 

вербальных и невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать 

их склонность к перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень 

тревожности, склонность к проявлениям агрессии, негативизма и т.д. 

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 

использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории 

студентов, в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или 

психолого-медико-педагогической комиссии. 
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В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при 

проведении учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание: 

– при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды 

общения, которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных 

слуховых аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, 

обеспечивающих передачу информации на зрительной основе (средств статической и 

динамической проекции, видеотехника, лазерных дисков, адаптированных компьютеров и 

т.д.); присутствия на занятиях тьютора (при наличии в штате), владеющего основами 

разговорной, дактильной и калькирующей жестовой речи; 

– при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не 

менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия 

оптических средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, 

телевизионные увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

– при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с 

сохранным интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной 

техники с соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные 

возможности операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные 

устройства ввода информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды 

обеспечивающей доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ; 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации 

индивидуального подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, 

преподавателю следует использовать технологию нелинейной конструкции учебных 

занятий, предусматривающую одновременное сочетание фронтальных, групповых и 

индивидуальных форм работы с различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими 

ОВЗ. 

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение 

дидактических, коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования 

информационно-коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения: 

– стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные функции 

настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — 

например, доступный HTML и др. 

– вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 

программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 

функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 

чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д. 

– дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ 

предоставляют возможность индивидуализации траектории обучения данной категории 

студентов, что подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной 

деятельности обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с 

ОВЗ при решении конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых 

корректировок в деятельность обучающегося и преподавателя; данные технологии 

позволяют эффективно обеспечивать коммуникации студента с ОВЗ не только с 

преподавателем, но и с другими обучающимися в процессе познавательной деятельности. 

– наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 

персональные сайты преподавателей, обеспечивающих онлайн поддержку 

профессионального образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на 

электронных носителях, видеолекции и т.д. 
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В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 

использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию 

учебной деятельности, такие как: 

– система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 

эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной учебной дисциплины; 

– работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать 

изучаемый материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной 

нозологии; 

– бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 

многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей; 

– методика ситуационного обучения (кейс-метода) 

– методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической 

цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом 

временной инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных 

групп, которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью 

совместного написания докладов, рефератов, эссе, а также подготовки библиографических 

обзоров научной и методической литературы, проведения экспериментальных исследований, 

подготовки презентаций, оформления картотеки нормативно-правовых документов, 

регламентирующих профессиональную деятельность и т.п. 

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, 

направленные на позитивное стимулирование их учебной деятельности: 

– предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий 

индивидуальной консультативно-методической помощи, 

– давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 

обязательного, 

– предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с 

ОВЗ и их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у 

участников образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 

преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 

темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 

степени успешности формирования у них компетенций, предусмотренных ФГОС ВО при 

изучении данной учебной дисциплины, используя с этой целью специально адаптированный 

фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной и итоговой аттестации, 

специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время 

для подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате). 

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у 

студентов с ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС ВО в рамках изучении данной 

учебной дисциплины, при возникновении объективной необходимости, обусловленной 

оптимизацией темпов профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, 

преподавателю, совместно с тьютором (при наличии в штате) и службой психологической 

поддержки, следует разработать адаптированный индивидуальный маршрут овладения 

данной учебной дисциплиной, адекватный его образовательным потребностям и 

возможностям. 
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