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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины  - формирование у аспирантов  способности осуществлять критический 

анализ и оценку современных научных достижений, генерировать новые идеи при решении 
исследовательских и практических задач, самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной областью с 
использованием современных методов исследования, а также готовности к исследованию 
психологических фактов, механизмов, закономерностей учебной и педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины 
  осмыслить многоаспектность научных явлений «экспертиза» и «результат исследования» в 

сфере научного изучения проблем в области образования и психологии, роль экспертизы 
научно-исследовательской работы в разработке проблемы обеспечения качества знания в 
психологической  науке и практике;  

 сформировать целостное представление о параметрах экспертизы научного исследования, об 
основных этапах и форматах экспертизы диссертационного исследования; 

 развивать практические умения и навыки осуществления исследовательских процедур в ходе 
экспертизы теоретического и эмпирического научного исследования; 

 обобщить и систематизировать знания о требованиях к научному тексту, о формах 
представления результатов диссертационных исследований по психологии в текстах 
диссертации и автореферата. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.ДВ1) и 

находится в логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами.  
Требования к входным знаниям, умениям и навыкам обучающихся при освоении данной 

дисциплины: умение использовать знания из области  педагогической психологии, 
психодиагностики цифровых образовательных сред 

Приобретённые в ходе изучения данной дисциплины теоретические знания должны быть 
закреплены аспирантами при прохождении соответствующих дисциплин и видов практики. 
Предшествующие дисциплины (курсы, 
модули, практики) 

Последующие дисциплины (курсы, модули, практики) 

История и философия науки Научно-педагогическая практика 
Иностранный язык  
Методология и методы психологических 
исследований 

 

Психология адаптационных процессов  
 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Формируемые компетенции 
(код компетенции, наименование) 

Планируемые результаты обучения 

ПК-3 способностью к интерпретации 
психологических данных, получаемых в 
ходе исследовательской или 
практической работы в русле разных 
психолого-педагогических  теорий и 
концепций 

знать  современные способы организации 
экспериментального исследования в   русле 
разных психолого-педагогических  теорий и 
концепций 

уметь сопоставлять психологические теории и 
современную ситуацию в психологии в русле 
разных  психолого-педагогических  теорий и 
концепций 

владет
ь 

нормативами научного мышления 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
Общий объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
ОФО 

Вид учебной работы Всего часов Курс  

1 

Контактная работа (всего) 20 20 

в том числе:   
1) занятия лекционного типа (ЛК) 10 10 

из них    
– лекции  10 
2) занятия семинарского типа (ПЗ) 10 10 

из них   
– семинары (С)   
– практические занятия (ПР) 10 10 
– лабораторные работы (ЛР)   
3) групповые консультации   
4) индивидуальная работа   
5) промежуточная аттестация    
Самостоятельная работа (всего) (СР) 160 160 
в том числе:   
Реферат 54 54 
Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, 
проработка и повторение лекционного материала и материала 
учебников и учебных пособий, подготовка к лабораторным и 
практическим занятиям, коллоквиумам и т.д.) 

106 106 

Подготовка к аттестации   
Общий объем, час 180 180 

Форма промежуточной аттестации Зачет зачет  

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Содержание дисциплины 

№ 
раздела 
(темы) 

Наименование раздела 
(темы) 

Содержание раздела (темы) 

1. Системные основания 
качества 
диссертационного 
исследования 

Подходы и проблемы оценки результатов научной 
деятельности.  
Качество как социальный феномен, подходы к его 
определению, его сущностные признаки. Понятие качества 
научного исследования. Оценка и оценивание исследования 
как отражение аксиологического аспекта научного знания. 
Качество психологического и педагогического 
диссертационного исследования как интегральная 
характеристика: а) процесса исследования (на предмет 
соответствия уровню развития и стандартам науки); б) 
продуктов познания (научных результатов); в) 
квалификации ученого (докторский и кандидатский 
уровни).  
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Ориентиры оценивания соответствия процесса 
диссертационного психолого-педагогического 
исследования уровню развития науки (стандартам, 
эталонам научности). Ориентиры оценивания соответствия 
результатов диссертационного исследования их 
востребованности. Ориентиры оценивания соответствия 
диссертационного исследования уровню заявленной 
научной квалификации. 

2. Инструментарий 
оценки качества 
диссертационного 
исследования по 
педагогике и 
психологии. 

Параметры экспертизы научного исследования: проблема 
исследования, актуальность исследования, научные 
результаты исследования, научная новизна исследования, 
теоретическая значимость результатов исследования, 
достоверность научных результатов, практическая 
значимость результатов диссертационного исследования, 
апробация результатов исследования. 
Типология научных исследований (теоретические, 
эмпирические), учет особенностей теоретических и 
эмпирических исследований в их экспертизы. 
Оценивание проблемы и актуальности исследования. 
Определение научных результатов исследования 
(теоретические, эмпирические). Параметры и критерии 
оценивания результатов научного исследования.  
Выявление внутренней согласованности методологического 
аппарата исследования (тема, проблема, объект, предмет, 
цель, гипотеза, задачи), его результатов и положений, 
выносимых на защиту. 
Оценивание новизны и значимости (теоретической, 
практической) научных результатов исследования. Виды и 
уровни новизны исследований. Методы определения 
новизны результатов психолого-педагогических 
исследований: метод эталонного сравнения, 
информационный метод, метод антиципации.  
Анализ достоверности и обоснованности получения 
научных результатов. Анализ обоснованности выбора и 
последовательности в реализации методологических и 
теоретических основ исследования. Оценка адекватности 
избранной методологии проблеме исследования. Анализ 
степени решения содержательных задач исследования.  
Анализ апробации результатов исследования в массовой 
практике. 

3. Качество 
исследовательских 
процедур и результатов 
теоретического и 
эмпирического 
исследования. 

Экспертиза теоретического обоснования основной идеи 
исследования. Качество осмысления и истолкования 
теоретического массива научной информации по проблеме 
исследования. Качество выводных теоретических 
положений исследования. Экспертиза методики сбора 
фактического материала. Качество осмысления и 
истолкования собранных эмпирических фактов. Экспертиза 
программы эксперимента  в эмпирическом исследовании. 
Качество проведения и полученных результатов 
диагностического этапа исследования. Качество 
проведения и полученных результатов формирующего 
этапа исследования. Качество выводных положений 
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эмпирического исследования. Комплексный анализ 
результатов теоретического и эмпирического этапа 
исследования. 

4.  Качество текста 
диссертационного 
исследования. 

Параметры анализа текста диссертации и автореферата. 
Формы описания результатов: текстовая и геометрическая. 
Требования к научному тексту. Научный дискурс. 
Типичные ошибки в текстовом представлении результатов 
диссертационных исследований по педагогике и 
психологии. Табличное представление научной 
информации. Графическое представление научной 
информации. Виды графиков. Целостность текста 
диссертации и автореферата. 

 
5.2. Структура дисциплины 

ОФО 
№ Раздел дисциплины и тема  Количество часов 

Всего ЛК С ПР ЛР СР 
1 Системные основания качества диссертационного 

исследования 
30 2  2  26 

2. Инструментарий оценки качества диссертационного 
исследования по педагогике и психологии. 

32 2  2  28 

3. Качество исследовательских процедур и 
результатов теоретического и эмпирического 
исследования. 

34 2  4  28 

4. Качество текста диссертационного исследования. 30 4  2  24 
5. Реферат 54     54 
 Общий объем  180 10  10  160 

 
5.3. Занятия семинарского типа 

ОФО 
№ 
п/п 

№ 
раздела 
(темы) 

Вид 
занятия 

Наименование Количество 
часов 

1. 1. ПР Системные основания качества диссертационного 
исследования 

2 

2. 2. ПР Инструментарий оценки качества диссертационного 
исследования по педагогике и психологии. 

2 

3. 3. ПР Качество исследовательских процедур и результатов 
теоретического и эмпирического исследования. 

4 

4. 4. ПР Качество текста диссертационного исследования. 2 
 

5.4. Курсовой проект (курсовая работа, реферат, контрольная работа) 
Реферат: ОФО – 1 курс 

5.5. Самостоятельная работа 
5.5. Самостоятельная работа  

№ 
раздела 
(темы) 

Виды самостоятельной работы Количество 
часов 
ОФО 

Количество 
часов 
ОФО 

1-4 Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 
Изучение специальной методической литературы и 
анализ научных источников 

374 419 
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Подготовка конспектов по теме 
Подготовка реферата 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Технологии деятельностного и диалогового обучения (кейс, игровые упражнения) 
Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 
- сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 
- обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 
- подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 

деятельности; 
- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз 
данных; 

- использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 
переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 

На практических занятиях аспиранты представляют презентации, подготовленные с 
помощью программного приложения Microsoft Power Point, подготовленные ими в часы 
самостоятельной работы. 

 
Интерактивные и активные образовательные технологии 

№ раздела 
(темы) 

Вид 
занятия 
(ЛК, ПР, 
С, ЛР) 

Используемые интерактивные и активные 
образовательные технологии 

Количество 
часов 
ОФО 

1 ПР Круглый стол 4 
2. ЛК Проблемная лекция с использованием компьютерной 

презентации 
2 

3. ЛК Проблемная лекция с использованием компьютерной 
презентации 

2 

4 ПР Ситуационные задачи 2 
 

Практическая подготовка обучающихся 
№ 

раздела 
(темы) 

Вид 
занятия 
(ЛК, ПР, 

ЛР) 

Виды работ Количество 
часов 
ОФО 

6 ПР Анализ и разработка плана развития образовательного 
учреждения 

2 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Типовые задания к тестированию по дисциплине 
1. Научная работа – это…  
А) процесс научной деятельности;  
Б) оценка научной деятельности;  
В) программа научной деятельности;  
Г) результат научной деятельности.  
2. К видам научных работ относят…  
А) диссертацию;  
Б) отчет о проделанной работе;  



8 

 

В) курсовую работу;  
Г) научную статью.  
3. К особенностям научного стиля относят…  
А) образность;  
Б) последовательность;  
В) доказательность;  
Г) логичность  
4. Вспомогательный аппарат научной публикации – это…  
А) аннотация;  
Б) примечания;  
В) иллюстрации; 
Г) ключевые слова.  
6. Библиографическое описание оформляется в соответствии со стандартом…  
А) ГОСТ 7.1-2003  
Б) ГОСТ 7.82-2001  
В) ГОСТ Р 7.0.5-2008  
Г) ГОСТ 7.80 – 2000  
7. Библиографическое описание электронных ресурсов составляется в соответствии со стандартом 
….  
А) ГОСТ 7.1-2003  
Б) ГОСТ 7.82-2001  
В) ГОСТ Р 7.0.5-2008  
Г) ГОСТ 7.80 – 2000  
8. Программно-аппаратный комплекс для проверки текстовых документов на наличие 
заимствований из открытых источников называется - ____________________________ 
 
Критерии оценки: 

 оценка «отлично» ставится, если правильно выполнено 90 – 100 % тестовых заданий; 
 оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70 – 89 % тестовых заданий; 
 оценка «удовлетворительно» ставится, если правильно выполнено 50 – 69 % 

тестовых заданий; 
 оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50% 

тестовых заданий. 
 

Типовые контрольные вопросы для устного опроса 
 
1. Научная работа как процесс и результат. Современные виды научных работ.  
2. Поиск информации, методы тематически ориентированного поиска информации.  
3. Понятие «научный стиль». Проблема языка науки.  
4. Правила оформления вспомогательного аппарата научной публикации. 
5. Научная статья. Основные требования к написанию научной статьи. Структура статьи. 
Проблемы публикации научных статей.  
6. Научный доклад. Требования к написанию доклада и выступлению перед научным 
сообществом. Структура научного доклада.  
7. Диссертация. Структура диссертации. Основные требования к написанию и оформлению 
диссертации. 
8. Экспертиза как вид научного исследования, Виды экспертиз. 
9. Характеристика и технологии основных экспертных методов.  
10. Оформление результатов проведения экспертизы в форме экспертного заключения, структура 
экспертного заключения.  
11. Выводы и рекомендации. Правила формулировки выводов и рекомендаций эксперта (ов).  
12. Анализ и представление результатов психологического исследования. 
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13. Оформление результатов проведенного исследования. 
14. Подготовка теоретической базы эмпирического исследования 
15. Представление исследований в научной статье. Написание статьи. 
16. Выступление по результатам работы. Наглядное представление данных. 
17. Основы планирования научного исследования. 
18. Источники поиска научной информации. 
19. Формы представления результатов исследования 
20. Презентация результатов научного исследования. Использование визуального и раздаточного 
материалов.  
21. Ключевые условия успешной презентации.  
22. Структура материала презентации.  
23. Использование программ Microsoft Power Point, Sun Open Office Impress для презентации 
результатов научного исследования. 
 

Критерии и шкала оценки ответа при устном опросе  
Оценка Критерии 

Отлично Отлично ставится, если обучающийся демонстрирует глубокое, полное 
раскрытие вопросов. Выдвигаемые им положения аргументированы и 
иллюстрированы примерами. В освещении содержания вопроса 
используется аналитический подход, обосновывается своя точка зрения; 
делаются содержательные выводы. Материал изложен в определенной 
логической последовательности, литературным языком, с использование 
современных научных терминов; ответ самостоятельный. 

Хорошо Хорошо ставится, если обучающийся демонстрирует достаточно полный и 
правильный ответ; выдвигаемые теоретические положения подтверждены 
примерами; в ответе представлены различные подходы к рассматриваемой 
проблеме, но их обоснование не аргументировано, отсутствует собственная 
точка зрения; сделаны краткие выводы; материал изложен в определенной 
логической последовательности, при этом допущены две-три 
несущественные ошибки (или оговорки), исправленные по требованию 
преподавателя. 

Удовлетвор
ительно 

При удовлетворительном ответе обучающийся допускает одну 
существенную ошибку; ответ недостаточно логически выстроен; базовые 
понятия употреблены правильно, но обнаруживается недостаток раскрытия 
теории; выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не 
подтверждены примерами; ответ носит преимущественно описательный, а 
не концептуальный характер; научная терминология используется 
недостаточно. 

Неудовлетв
орительно 

При неудовлетворительном ответе обучающийся допускает ряд 
существенных ошибок, которые он не может исправить при наводящих 
вопросах преподавателя; не может дать научное обоснование проблемы; 
выводы отсутствуют или носят поверхностный характер; преобладает 
бытовая лексика; наблюдаются значительные неточности в использовании 
научной терминологии. 

 
 
Типовые ситуационные задачи 
 
Задача 1. Оценка оригинальности научного текста с помощью системы «Антиплагиат» (по 
предложенной преподавателем) 
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Задача 2. Написание аннотаций научных статей, докладов и диссертаций (по предложению 
преподавателя) 
 
Задача 3. Прочитайте текст, выполните задание:  
 
ТЕКСТ 

Информация-это сведения о ком-то или о чем-то, передаваемые в форме знаков и сигналов. 
Предметное содержание информации позволяет уяснить свойства – достоверность и полноту, 
ценность и актуальность, ясность и понятность. Информацию можно собирать, хранить, 
передавать, систематизировать и т.д. Все эти действия называют информационными процессами. 
На практике используются следующие основные методы сбора первичной информации: - 
наблюдение; - эксперимент; - имитация; - опрос.  

Наблюдение представляет собой метод сбора информации посредством целенаправленного 
и планомерного восприятия исследуемых объектов, результаты которого фиксируются 
наблюдателем. При этом наблюдателем не устанавливается контактов с исследуемыми объектами 
и отсутствует контроль над факторами, влияющими на их поведение. Наблюдение обычно 
используется в исследованиях поискового характера. Оно позволяет поддерживать стабильные 
условия и использовать технические средства. Эксперимент - метод сбора информации о 
поведении исследуемых объектов в специально созданных условиях, предусматривающий 
установление контроля над всеми факторами. Эксперименты, проходящие в искусственной 
обстановке (тесты товаров, цены, рекламы) называются лабораторными, а осуществляемые в 
реальных условиях - полевыми.  

Имитация (имитационное моделирование) представляет собой математическую, 
графическую или иную модель контролируемых и неконтролируемых факторов, определяющих 
стратегию и тактику объекта исследования. Имитация как метод сбора информации представляет 
собой процесс создания модели и ее экспериментальное применение для того, чтобы исследовать 
и понять ее свойства, поведение и характеристики. 

Имитационное моделирование позволяет всесторонне изучить множество факторов и 
свойств исследуемого объекта.  

Опрос (анкетирование) – это метод сбора информации путем установления контактов с 
объектами исследования. Источником информации при проведении массовых опросов выступает 
население, не связанное по роду своей деятельности с предметом анализа.  
Задание: Систематизируйте полученную информацию в табличную форму (таблица 1).  
Таблица 1.  
Метод сбора 
информации 

Сущность метода Достоинства метода Недостатки метода 

Наблюдение    
Эксперимент    
Имитация    
Опрос    
 
Задача 4. Выскажите своё мнение относительно каждого из исследовательских подходов 
1. Системный подход – ориентирует исследователя на раскрытие целостности объекта, выявление 
его внутренних связей и отношений;  
2. Комплексный подход - предусматривает рассмотрение группы явлений в совокупности;  
3. Деятельностный подход – учитывает единство психики и деятельности. 
 
Задача 5 
Определите объект, предмет, цель исследования 

1. Сказка как форма личностного развития ребенка. 
2. Психологические детерминанты девиаций в подростковый период. 
3. Социально-психологические факторы выбора профессии психолога. 
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4. Влияние профессионального стресса на психическое здоровье персонала организации. 
 

Критерии и шкала оценки решения ситуационных задач 
Оценка Критерии 

Отлично Ситуационная задача решена правильно, дано развернутое пояснение и 
обоснование сделанного заключения. Обучающийся демонстрирует 
методологические и теоретические знания, свободно владеет научной 
терминологией. При разборе предложенной ситуации проявляет творческие 
способности, знание дополнительной литературы. Демонстрирует хорошие 
аналитические способности, способен при обосновании своего мнения 
свободно проводить аналогии между темами курса. 

Хорошо Ситуационная задача решена правильно, дано пояснение и обоснование 
сделанного заключения. Обучающийся демонстрирует методологические и 
теоретические знания, свободно владеет научной терминологией. 
Демонстрирует хорошие аналитические способности, однако допускает 
некоторые неточности при оперировании научной терминологией. 

Удовлетвор
ительно 

Ситуационная задача решена правильно, пояснение и обоснование 
сделанного заключения было дано при активной помощи преподавателя. 
Имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 
ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при 
использовании научной терминологии. 

Неудовлетв
орительно 

Ситуационная задача решена неправильно, обсуждение и помощь 
преподавателя не привели к правильному заключению. Обнаруживает 
неспособность к построению самостоятельных заключений. Имеет слабые 
теоретические знания, не использует научную терминологию. 

 
Типовые вопросы к зачёту 
1. Научная работа как процесс и результат научной деятельности, виды научных работ  
2. Поиск информации, методы тематически ориентированного поиска информации. Поисковые 
информационные системы  
3. Понятие научный стиль, особенности научного стиля.  
4. Вспомогательный аппарат научной публикации. Библиографические ссылки и список, 
стандарты их оформления. 
5. Оценка оригинальности научного текста. Программные комплексы для проверки текстовых 
документов на наличие заимствований.  
6. Научная статья, основные требования к написанию научной статьи.  
7. Основные структурные элементы научной статьи.  
8. Научный доклад, основные требования к подготовке доклада. Структура доклада.  
9. Кандидатская диссертация, основные требования к написанию и оформлению диссертации.  
10. Структура кандидатской диссертации.  
11. Экспертиза как научное исследование. 
12. Основные виды и особенности экспертиз  
13. Характеристика основных экспертных методов, специфика их применения.  
14. Экспертное заключение, его сущность и структура.  
15. Результаты проведения экспертизы и оформление ее результатов.  
16. Выводы и рекомендации. Правила формулировки выводов и рекомендаций эксперта (ов).  
17. Специфика экспертного заключения в психолого-педагогических сферах.  
18. Специфика представления результатов научного исследования перед научным сообществом и 
при защите диссертации.  
19. Особенности использования специализированных программ презентации результатов 
исследования.  
20. Ключевые условия эффективной презентации.  
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21. Структура презентации. 
 

Критерии оценки зачета 
 

Оценка Критерии 
Зачтено 
выставляется, 
если: 

аспирант имеет превышающий, соответствующий или минимально 
допустимый уровень знаний в рамках программы подготовки. 
Демонстрирует основные умения и решает типовые задачи с негрубыми 
ошибками, выполняет все задания, в полном объеме, но некоторые с 
недочетами. Демонстрирует базовые навыки (либо имеет минимальный 
набор навыков)  при решении стандартных задач без ошибок или же с 
некоторыми недочетами. 
 

Не зачтено 
выставляется, 
если: 

у аспиранта отсутствует нормативный объем знаний теоретического 
материала, либо уровень знаний ниже минимальных требований. 
Невозможно оценить полноту знаний, наличие умений и навыков студента 
вследствие отказа от ответа. Отсутствуют минимальные умения и навыки 
владения материалом. При решении стандартных задач аспирант  может 
продемонстрировать основные умения и базовые навыки. Имеют место 
грубые ошибки. 
 

 
 
Типовые темы реферата 
1. Особенности науки, ее роль в современном обществе.  
2. Организация науки в России: проблемы и перспективы.  
3. Научный стиль. Понятие научного языка исследования 
4. Виды научных исследований, их основные направления.  
5. Организация научно-исследовательской работы в вузах.  
6. Организация и методика самостоятельной работы студентов.  
7. Пути совершенствования умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской 
работы обучающихся.  
8. Формы и методы работы с книгой.  
9. Правила проведения презентации. 
10. Творческий подход к научно-исследовательской деятельности. 

 
Критерии и шкала оценки ответа при выполнении реферата 

Оценка Критерии 
Отлично оценка «отлично» выставляется аспиранту, если он 

продемонстрировал полноту и глубину знаний в рамках тематики 
реферата, знает основные термины, фамилии ученых, 
исследовавших изучаемую проблему, способен анализировать и 
синтезировать научную литературу по заявленной проблеме. Умеет 
применять полученные знания для решения конкретных практических 
задач. 

Хорошо оценка «хорошо» выставляется аспиранту, который 
продемонстрировал полноту и глубину знаний по всем вопросам 
реферата, логично излагает материал, умеет применить психолого-
педагогические знания для решения конкретных методических 
проблем. 

Удовлетворительно оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, при 
наличии у него знаний основных категорий и понятий по 
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изучаемой проблеме, умения достаточно грамотно изложить 
материал. 

Неудовлетворительно оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, 
который не освоил основного содержания реферата, не владеет 
знаниями по обязательной психолого-педагогической и  
методической литературе, не смог  четко и грамотно изложить 
материал. 

 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
8.1 Основная литература 

1. Константинов, В. В.  Экспериментальная психология : учебник и практикум для 
вузов / В. В. Константинов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 
255 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04411-9. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/562988  

2. Психодиагностика : учебник и практикум для вузов / под редакцией А. Н. Кошелевой, 
В. В. Хороших. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 362 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-16909-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/560991  

3. Сущинская, М. Д.  Социальная экспертиза : учебник для вузов / М. Д. Сущинская, 
Т. В. Власова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 144 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11841-4. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/562338  

8.2 Дополнительная литература 
1. Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного исследования : учебник для вузов / 

В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2025. — 147 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17663-6. — Текст : электронный 
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/558820   

2. Москвин, В. П.  Риторика и теория аргументации : учебник для вузов / В. П. Москвин. — 
3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 725 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-09710-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541511 

 

 
 
8.3. Программное обеспечение 
Microsoft Windows 
Microsoft Office Professional Plus 2019 
Консультант-Плюс 
Антивирус 
Google Chrome 
Яндекс.Браузер 
PDF24 Creator 
 
8.4. Профессиональные базы данных 
Directory of Open Access Journals (DOAJ) - https://doaj.org/ 
 
8.5. Информационные справочные системы 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru/ 
Поисковые системы 

Поисковая система Google - https://www.google.ru 

Поисковая система Yandex - https://www.yandex.ru 
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Поисковая система Rambler - http://www.rambler.ru 
 
8.6. Интернет-ресурсы 
Научная электронная библиотека «Киберленинка» - http://cyberleninka.ru/ 
Образовательная платформа ЮРАЙТ - https://urait.ru/ 
Психологический проект «Психея» - http://www.psycheya.ru/ 
Электронная библиотечная система «СКСИ» - https://www.sksi.ru/Environment/EbsSksi 

 
 

8.7. Методические указания по освоению дисциплины 
Материалы учебно-методического обеспечения самостоятельной работы приведены в 

методических указаниях к самостоятельной работе аспирантов. 
Система знаний по дисциплине формируется в ходе аудиторных и внеаудиторных 

(самостоятельных) занятий. Используя лекционный материал, учебники или учебные пособия, 
дополнительную литературу, проявляя творческий подход, аспирант готовится к практическим 
занятиям, рассматривая их как пополнение, углубление, систематизацию своих теоретических знаний. 
Спецификой заочной формы обучения является преобладающее количество часов самостоятельной 
работы по сравнению с аудиторными занятиями. Ряд тем учебного курса полностью переносится на 
самостоятельное изучение. 

Аспирант должен прийти в высшую школу с полным пониманием того, что самостоятельное 
овладение знаниями является главным, определяющим. Высшая школа лишь создает для этого 
необходимые условия. 

Самостоятельная работа аспиранта начинается с внимательного ознакомления им с программой 
учебного курса. Изучение каждой темы следует начинать с внимательного ознакомления с набором 
вопросов. Они ориентируют аспиранта, показывают, что он должен знать по данной теме. Вопросы 
темы как бы накладываются на соответствующую главу избранного учебника или учебного пособия. 
В итоге должно быть ясным, какие вопросы темы программы учебного курса и с какой глубиной 
раскрыты в данном учебном материале, а какие вообще опущены. 

Любой научный предмет, также как и данная дисциплина, имеет свой категориально - 
понятийный аппарат. Научные понятия - это та база, на которой «стоит» каждая наука. Понятия - 
узловые, опорные пункты как научного, так и учебного познания, логические ступени движения 
в учебе от простого к сложному, от явления к сущности. Без ясного понимания понятий учеба 
крайне затрудняется, а содержание приобретенных знаний становится тусклым, расплывчатым, 
напоминая недостроенное здание или еще того хуже: здание без фундамента. Понятие в узком 
понимании – это определение (дефиниция) того или иного факта, явления, предмета. Такие 
определения составляют категориально - понятийный аппарат. Они, как правило, кратки по 
содержанию, схватывают суть дела.  

Понятия в широком смысле есть обобщенная концептуальная характеристика 
определенного явления. Когда в заголовок темы вносится слово «понятие», то это первый 
признак того, что в данном случае речь идет не о дефиниции (определении), а о сжатой, 
обобщенной концептуальной характеристике изучаемого явления. 

Нелишне иметь в виду и то, что каждый учебник или учебное пособие имеет свою логику 
построения, которая, естественно, не совпадает с логикой данной Программы учебного курса. 
Одни авторы более широко, а другие более узко рассматривают ту или иную проблему. Одни 
выделяют ее в отдельную главу, а другие, включают в состав главы. Учебник или учебное пособие 
целесообразно изучать последовательно, главу за главой, как это сделано в них. При этом, 
обращаясь к Программе учебного курса, следует постоянно отмечать, какие ее вопросы (пусть в 
иной логической последовательности) рассмотрены в данной главе учебника, учебного пособия, а 
какие опущены. По завершении работы над учебником у Вас должна быть ясность в том, какие 
темы, вопросы Программы учебного курса Вы уже изучили, а какие предстоит изучить по другим 
источникам. 
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Методические указания по ведению конспектов лекций и работе с ними 

Конспект — это краткое последовательное изложение содержания статьи, книги, лекции. Его 
основу составляют план тезисы, выписки, цитаты. Конспект, в отличие от тезисов воспроизводят не 
только мысли оригинала, но и связь между ними. В конспекте отражается не только то, о чем 
говорится в работе, но и что утверждается, и как доказывается. 

Конспектирование лекции – важный шаг в запоминании материала, поэтому конспект 
лекций необходимо иметь каждому аспиранту. Задача аспиранта на лекции – одновременно 
слушать преподавателя, анализировать и конспектировать информацию. При этом как 
свидетельствует практика, не нужно стремиться вести дословную запись. Таким образом, лекцию 
преподавателя можно конспектировать, при этом важно не только внимательно слушать лектора, 
но и выделять наиболее важную информацию и сокращенно записывать ее. При этом одно и то же 
содержание фиксируется в сознании четыре раза: во-первых, при самом слушании; во-вторых, 
когда выделяется главная мысль; в-третьих, когда подыскивается обобщающая фраза, и, наконец, 
при записи. Материал запоминается более полно, точно и прочно. 

Хороший конспект – залог четких ответов на занятиях, хорошего выполнения устных 
опросов, самостоятельных и контрольных работ. Значимость конспектирования на лекционных 
занятиях несомненна. Проверено, что составление эффективного конспекта лекций может 
сократить в четыре раза время, необходимое для полного восстановления нужной информации. 
Для экономии времени, перед каждой лекцией необходимо внимательно прочитать материал 
предыдущей лекции, внести исправления, выделить важные аспекты изучаемого материала 

Конспект помогает не только лучше усваивать материал на лекции, он оказывается 
незаменим при подготовке экзамену. Следовательно, аспиранту в дальнейшем важно уметь 
оформить конспект так, чтобы важные моменты культурологической идеи были выделены 
графически, а главную информацию следует выделять в самостоятельные абзацы, фиксируя ее 
более крупными буквами или цветными маркерами. Конспект должен иметь поля для заметок. Это 
могут быть библиографические ссылки и, наконец, собственные комментарии. 

Проработка лекционного курса является одной из важных активных форм самостоятельной 
работы. Лекция преподавателя представляет плод его индивидуального творчества. Он читает свой 
авторский курс со своей логикой и со своими теоретическими и методическими подходами. Это 
делает лекционный курс конкретного преподавателя интересным индивидуально-личностным 
событием. Кроме того, в своих лекциях преподаватель стремится преодолеть многие недостатки, 
присущие опубликованным учебникам, учебным пособиям, лекционным курсам. В лекциях находят 
освещение сложные вопросы Федерального образовательного стандарта, которые вызывают 
затруднения у аспирантов. 

Сетка часов, отведенная для лекционного курса, не позволяет реализовать в лекциях всей 
учебной программы. Исходя из этого, каждый лектор создает свою тематику лекций, которую в 
устной или письменной форме представляет аспирантам при первой встрече. В создании своего 
авторского лекционного курса преподаватель руководствуется двумя документами – Федеральным 
государственным образовательным стандартом и Учебной программой. Кафедра не допускает 
стандартизации лекционных курсов. Именно поэтому в учебно-методическом пособии отсутствует 
подробный план лекционного курса, а дана лишь его тематика, носящая для лекторов 
рекомендательный характер.  

Алгоритм составления конспекта: 
· Определите цель составления конспекта. 
· Читая изучаемый материал, подразделяйте его на основные смысловые части, выделяйте 

главные мысли, выводы. 
· Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и определите, что именно 

следует включить в план-конспект для раскрытия каждого из них. 
· Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно и кратко 

излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 
· В конспект включаются не только основные положения, но и обосновывающие их выводы, 

конкретные факты и примеры (без подробного описания). 
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· Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать сокращенно, 
выписывать только ключевые слова, вместо цитирования делать лишь ссылки на страницы 
конспектируемой работы, применять условные обозначения. 

Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его содержание, располагайте 
абзацы "ступеньками" подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные способы 
подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 

· Используйте реферативный способ изложения (например: "Автор считает...", "раскрывает..."). 
· Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях. 
 

Методические указания по подготовке к занятиям семинарского типа 

Семинарские занятия являются одним из основных звеньев процесса изучения дисциплины. 
Цель занятий заключается в уяснении и усвоении аспирантами важнейших правовых категорий и 
понятий, выработанных юриспруденцией и имеющих принципиальное методологическое и 
практическое значение для всего комплекса правовых наук. 

В ходе семинаров аспирант закрепляет и углубляет знания, полученные на лекциях и в ходе 
самостоятельной подготовки, приобретает навыки научного мышления, обработки общей и 
специальной информации о праве, умение последовательно, четко и аргументировано излагать 
свои мысли, отстаивать собственные позиции. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по 
данной дисциплине. 

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо просмотреть основные вопросы плана 
семинара. Начиная подготовку к семинарскому занятию, аспирантам необходимо, прежде всего, 
посмотреть конспекты лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы получить общее 
представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует поработать с 
дополнительной литературой, сделать конспекты семинарских занятий по рекомендованным 
источникам. 

Конспекты семинарских занятий имеют первостепенное значение для самостоятельной 
работы аспирантов. Они помогают понять построение изучаемой книги, выделить основные 
положения, проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. 

Ведение конспекта способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 
наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у аспиранта, систематически 
ведущего конспекты, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого 
повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. 

При конспектировании можно использовать следующие формы записи: план (простой и 
развернутый), выписки, тезисы. 

При введении конспекта важно развивать умение сопоставлять источники, продумывать 
изучаемый материал, а также составлять конспект с учетом своего будущего устного выступления. 

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 
поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. 
Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, 
чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), 
не допускается и простое чтение конспекта, тем более учебника. Необходимо, чтобы 
выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное 
мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом 
аспирант может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, 
использовать знание учебной и дополнительной литературы, факты и наблюдения современной 
жизни и т. д. 

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 
должен стремиться каждый. Преподаватель, в свою очередь, будет внимательно и критически 
слушать, подмечать особенное в суждениях аспирантов, улавливать недостатки и ошибки, 
корректировать их знания, и, в случае необходимости разрешить спорную ситуацию. 
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Семинар является важнейшей формой усвоения знаний. 
Владение понятийным аппаратом – необходимое условие усвоения предмета. В усвоении их 

весьма эффективно проведение письменных и устных понятийных контрольных работ, 
терминологических диктантов, тестов. Кроме того, используются различные виды устного опроса: 
экспресс-опрос, опрос-инверсия. 

Экспресс-опрос – это предложение раскрыть названные понятия. Опрос-инверсия, в отличие 
от задания пояснить значение термина, предложение поставить вопросы. Такой прием 
способствует не просто «узнаванию» термина, но и вводит его в активный словарь аспиранта. 

Семинарские занятия по предложению преподавателя могут быть проведены в виде 
свободной дискуссии по существу обсуждаемой темы, в форме выступлений с заранее 
подготовленными докладами (эссе) по рекомендуемым вопросам и их последующего обсуждения. 
В ходе занятий аспиранты могут выполнять письменные задания по вопросам темы, отвечать на 
контрольные тесты. Также практикуется проведение семинарских занятий в компьютерном классе 
в интерактивной форме (обучающие игры, тестирование). 

Подготовка к семинарским занятиям проходят в несколько этапов: во-первых, необходимо 
внимательно изучить вопросы и литературу, рекомендованную для анализа; во-вторых, следует 
произвести поиск дополнительной информации из известных источников (это могут быть 
электронные ресурсы; домашние и вузовские библиотеки; кабинет кодификации и т.д.). В третьих, 
аспирант может готовиться к семинару как самостоятельно, так и при участии преподавателя, у 
которого можно проконсультироваться по вопросам семинарского занятия. В-четвертых, 
подготовка к семинару может быть как индивидуальной, так и коллективной (совместное 
обсуждение вопросов семинара, решение казусов, задач). В-пятых, подготовку к семинару можно 
проводить (желательно) в письменном виде, составляя конспект литературы по теме или конспект 
ответа на вопросы семинара. В-шестых, при подготовке к семинару необходимо проводить 
репетиции, если это связана с деловыми играми, ролевыми играми. В-седьмых, при подготовке к 
практическому занятию аспиранту необходимо особое внимание обратить на состояние 
законодательства, которое очень динамично и может измениться накануне занятия. В-восьмых, 
аспирант должен обратить внимание на степень научной разработанности темы в смежных 
дисциплинах: философии, политологии, социологии, истории, культурологи и других. 

 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, 
полученных обучающимися на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного 
материала, а, следовательно, формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, 
изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные 
преподавателем практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и 
требования программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи 
из литературы. Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
одновременно использовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

Работа над литературой, состоит из трёх этапов – чтения работы, её конспектирования, 
заключительного обобщения сути изучаемой работы. Прежде, чем браться за конспектирование, 
скажем, статьи, следует её хотя бы однажды прочитать, чтобы составить о ней предварительное 
мнение, постараться выделить основную мысль или несколько базовых точек, опираясь на 
которые можно будет в дальнейшем работать с текстом. Конспектирование – дело очень тонкое и 
трудоёмкое, в общем виде может быть определено как фиксация основных положений и 
отличительных черт рассматриваемого труда вкупе с творческой переработкой идей, в нём 
содержащихся. Конспектирование – один из эффективных способов усвоения письменного текста. 
Достоинством заключительного обобщения как самостоятельного этапа работы с текстом является 
то, что здесь читатель, будучи автором обобщений, отделяет себя от статьи, что является 
гарантией независимости читателя от текста. 
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Методические указания по выполнению практических заданий 

Методические указания по выполнению практических заданий 
Ответы на вопросы проблемного характера 
В процессе выполнения практических заданий, которые предполагают подготовку ответа на 

вопрос проблемного характера, мотивирующего аспиранта к размышлению по поводу 
определенной проблемы или содержат требование прокомментировать высказывание того или 
иного мыслителя, следует придерживаться следующего алгоритма работы: 

1) Необходимо определить ключевую проблему, содержащуюся в вопросе, и 
сформулировать ее суть; 

2) Раскрыть свое понимание (интерпретацию высказанной идеи); 
3) Обосновать и аргументировать собственную точку зрения по данному вопросу. 
Выполнение подобных дидактических задач, содержащих определенную проблемную 

ситуацию, требующую непосредственного разрешения, активизирует процесс мышления, 
побуждая к аналитической деятельности, к мобилизации знаний, умения размышлять. Вхождение 
в процесс поиска решения придает вновь приобретаемому знанию личностный смысл и значение, 
способствует переводу из мировоззренческого плана восприятия в сферу формирования 
внутренних убеждений и активизации принципа деятельностного отношения к действительности. 

 
Методические указания по организации самостоятельной работы аспиранта 

Для индивидуализации образовательного процесса самостоятельную работу (СР) можно 
разделить на базовую и дополнительную.  

Базовая СР обеспечивает подготовку аспиранта к текущим аудиторным занятиям и 
контрольным мероприятиям для всех дисциплин учебного плана. Результаты этой подготовки 
проявляются в активности аспиранта на занятиях и в качестве выполненных контрольных работ, 
тестовых заданий, сделанных докладов и других форм текущего контроля. Базовая СР может 
включать следующие формы работ: изучение лекционного материала, предусматривающие 
проработку конспекта лекций и учебной литературы; поиск (подбор) и обзор литературы и 
электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса; выполнение 
домашнего задания или домашней контрольной работы, выдаваемых на практических занятиях; 
изучение материала, вынесенного на самостоятельное изучение; подготовка к практическим 
занятиям; подготовка к контрольной работе или коллоквиуму; подготовка к зачету, аттестациям; 
написание реферата (эссе) по заданной проблеме.  

Дополнительная СР направлена на углубление и закрепление знаний аспиранта, развитие 
аналитических навыков по проблематике учебной дисциплины. К ней относятся: подготовка к 
экзамену; выполнение курсовой работы или проекта; исследовательская работа и участие в 
научных студенческих конференциях, семинарах и олимпиадах; анализ научной публикации по 
заранее определенной преподавателем теме; анализ статистических и фактических материалов по 
заданной теме, проведение расчетов, составление схем и моделей на основе статистических 
материалов и др. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная и 
внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 
занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданиям. Основными 
формами самостоятельной работы аспирантов с участием преподавателей являются: текущие 
консультации; коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин; 
прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); выполнение курсовых работ 
(проектов) в рамках дисциплин (руководство, консультирование и защита курсовых работ (в часы, 
предусмотренные учебным планом); прохождение и оформление результатов практик 
(руководство и оценка уровня сформированности профессиональных умений и навыков); 
выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и защита 
выпускных квалификационных работ) и др. 

 Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется аспирантом по заданию преподавателя, 
но без его непосредственного участия. Основными формами самостоятельной работы аспирантов 
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без участия преподавателей являются: формирование и усвоение содержания конспекта лекций на 
базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные образовательные 
ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); написание рефератов, эссе; 
подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий); составление 
аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний 
(педагогических, психологических, методических и др.); углубленный анализ научно-
методической литературы (подготовка рецензий, аннотаций на статью, пособие и др.); выполнение 
заданий по сбору материала во время практики; овладение аспирантами конкретных учебных 
модулей, вынесенных на самостоятельное изучение; подбор материала, который может быть 
использован для написания рефератов, курсовых и квалификационных работ; подготовка 
презентаций; составление глоссария, кроссворда по конкретной теме; подготовка к занятиям, 
проводимым с использованием активных форм обучения (круглые столы, диспуты, деловые игры); 
анализ деловых ситуаций (мини-кейсов). Границы между этими видами работ относительны, а 
сами виды самостоятельной работы пересекаются. 

 

Методические указания по подготовке к устному опросу 

Самостоятельная работа аспирантов включает подготовку к устному опросу на семинарских 
занятиях. Для этого аспирант изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в рабочей 
учебной программе и доводятся до аспирантов заранее. Эффективность подготовки аспирантов к 
устному опросу зависит от качества ознакомления с рекомендованной литературой. Для 
подготовки к устному опросу, блиц-опросу аспиранту необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме семинара, в учебнике или другой рекомендованной литературе, записях с 
лекционного занятия, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить 
неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения, составить тезисы 
выступления по отдельным проблемным аспектам. В среднем, подготовка к устному опросу по 
одному семинарскому занятию занимает от 2 до 4 часов в зависимости от сложности темы и 
особенностей организации аспирантом своей самостоятельной работы.  

 

 
Методические указания по подготовке реферата 

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких источниках, которая 
требует умения сопоставлять и анализировать различные точки зрения. Реферат – одна из форм 
интерпретации исходного текста или нескольких источников. Поэтому реферат, в отличие от 
конспекта, является новым, авторским текстом. Новизна в данном случае подразумевает новое 
изложение, систематизацию материала, особую авторскую позицию при сопоставлении различных 
точек зрения.   

Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе классификации, 
обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источников. 

Специфика реферата: 
- не содержит развернутых доказательств, сравнений, рассуждений, оценок; 
- дает ответ на вопрос, что нового, существенного содержится в тексте. 

Структура реферата: 
1) титульный лист; 
2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта); 
3) введение; 
4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, подпункты) 

с необходимыми ссылками на источники, использованные автором; 
5) заключение; 
6) список использованной литературы; 
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7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем 
(необязательная часть реферата). Приложения располагаются последовательно, согласно 
заголовкам, отражающим их содержание. 

 
 Методические указания по решению практических задач 

 
Практические задачи представляют собой совокупность условий и обстоятельств, 

требующих быстрого принятия психологически и педагогически верного решения. Способность 
находить оптимальное решение в трудной, нестандартной ситуации является важным признаком 
сформированности психологической и педагогической культуры. Практические задачи, 
отражающие реальные ситуации процесса взаимодействия, подразделяются на оперативные, 
тактические и стратегические. Цель оперативной задачи - управление отдельными поступками, 
действиями субъектов взаимодействия, стремление направлять их в нужное русло. Решать такие 
задачи следует оперативно, своевременно, но на основе тщательного анализа. Тактические и 
стратегические задачи предполагают существенное изменение объекта воздействия в специально 
организованных условиях деятельности. Они направлены на достижение желаемого идеального 
результата. 

В зависимости от методических приемов, умственных действий, необходимых при решении 
практических задач, выделяются ориентировочно-ситуативные, логические, конструктивные, 
графические задачи. Они направлены на формирование умения сознательно, теоретически 
обоснованно принимать решение в конкретной ситуации (ориентировочно-ситуативные задачи); 
приучают анализировать ситуацию, убеждать в правильности выбранного решения (логические); 
строить, если необходимо, схемы, графики, чертежи, отражающие различные педагогические 
явления (графические). Наконец, учат планировать, моделировать педагогические процессы 
(конструктивные) на основе решенных практических задач. 

Приведем примеры некоторых типов практических задач: 
«Александр - лидер в студенческой группе, за несколько минут до начала лекции закуривает 

сигарету. Вскоре к нему присоединяются еде несколько человек. К моменту появления 
преподавателя никто из ребят курение не прекратил. В аудитории росло напряжение. Все ждали 
лектора и его реакции на происходящее. И вот он заходит...» 

Для вошедшего в аудиторию педагога данная ситуация требует немедленного 
вмешательства. Решение оперативной конкретной задачи - шаг к постановке и решение 
тактических и стратегических. По времени тактические задачи занимают небольшой отрезок 
времени. К этому виду можно отнести проведение различных собраний, субботников и т.д. 
Стратегической задачей может стать создание в группе дружного, сплоченного коллектива. 

Пример ориентировочно-ситуативной задачи: 
«Руководитель учреждения вызвал к себе одного из завучей: 
- Я решительно заявляю, что вы абсолютно неверно обосновываете необходимость 

реорганизации вашего учебно-методического объединения. 
- Но почему? 
- Вас никто не просил выступать с подобными предложениями. 
- Ну и что же? У меня давно зрела идея, она представляется мне вполне рациональной… 
- Мало ли что вам представляется. Мне лично все это совершенно не понятно. Вам вечно 

приходят в голову вздорные мысли. Да еще такие, которые совсем не соответствуют вашей 
должности... 

- Почему вы так говорите? 
- Потому что так думаю. Не желаю больше спорить…» 
Какую линию поведения, стиль общения и делового взаимодействия должен (может) занять 

в этой ситуации завуч? 
Логическая задача: 
Советский психолог С.Л. Рубинштейн писал: «Для человека другой человек - мерило, 

выразитель его «человечности». 
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Как вы понимаете эту мысль? Раскройте и покажите на примере логику и сущность этого 
высказывания  

Графическая задача:  
«Как, на ваш взгляд, можно изобразить графические связи между структурными 

компонентами лабораторного занятия и его этапами?»  
Конструктивная задача: 
«Какими конструктивными умениями должен овладевать молодой руководитель отдела при 

планировании того или иного производственного совещания, выборе его структуры, 
распределении времени на каждый из его этапов?» 

Решение практических задач - важный и сложный момент в профессиональной деятельности 
любого руководителя. Однако для их решения недостаточно только сформулировать ответ на 
вопрос задачи. Необходимым является теоретическое обоснование решения на основе выявления 
психологической и педагогической сущности ситуации, определения причинно-следственных 
связей в ней. 

Наличие нескольких вариантов решения практических задач позволяет выбрать 
оптимальный с учетом конкретных условий. 

При этом наиболее важными в профессиональной деятельности, связанной со 
взаимодействием с людьми, являются следующие моменты: 

- постановка и формулировка задач; 
- определение педагогических целесообразных действий; 
- практические действия педагога, руководителя и воспитуемого, подчиненного; 
- анализ и оценка принимаемых решений и действий. 
При решении практических задач необходимо исходить из конкретных условий ситуации, 

опираясь на знания по педагогике и психологии, опыт практической деятельности. Естественно, 
что каждая практическая задача может иметь несколько решений, иногда противоречивых. 
Поэтому при анализе ситуации следует четко аргументировать предложенное решение, 
планируемые действия, ведь характер решения педагогических задач во многом зависит от 
личности педагога, руководителя, определяется его мастерством, педагогической интуицией.  

 
Методические рекомендации подготовке собеседование. 

Собеседование предполагает разговор преподавателя со студентами. Беседа организуется с 
помощью тщательно продуманной системы вопросов, постепенно подводящих студентов к 
усвоению системы фактов, понятия или закономерности. В ходе применения метода беседы 
используются приемы постановки вопросов (основных, дополнительных, наводящих и др.) 
приемы обсуждения ответов и мнений, приемы корригирования ответов, приемы формулирования 
выводов из беседы. Вопросы к беседе даются достаточно емкие для целостного восприятия. 
Слишком большое дробление темы на вопросы разрушает логическую ее целостность, а слишком 
крупные вопросы становятся недоступными для обсуждения обучаемыми. Вопросы предполагают 
неодносложные ответы. Преподаватель может использовать вспомогательные, наводящие 
вопросы, позволяющие продолжить обсуждение изучаемой проблемы. 

Возможны беседы, в ходе которых обучаемые вспоминают, систематизируют, обобщают 
ранее усвоенное, делают выводы, подыскивают новые примеры использования в жизни 
изучаемого ранее явления. Такие беседы носят в основном объяснительный характер и рассчитаны 
в основном на оперирование ранее усвоенным, на активизацию памяти обучаемых. 

В то же время возможны и весьма желательны при достаточной подготовленности 
обучаемых беседы, в ходе которых они под руководством преподавателя сами отыскивают 
возможные ответы на проблемные задачи. Подобные методы обучения в данном случае могут 
представлять только достаточно активную переписку преподавателя с обучаемыми.  

Подготовка студентов к собеседованию  представляет собой важный вид самостоятельной 
учебной деятельности, прежде всего потому, что она позволяет систематизировать полученные 
знания и умения.  

Подготовка к собеседованию. 
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Конечно, хорошо начинать с самого трудного, т. е. с того раздела, который вы заведомо 
знаете хуже всего. Но бывает и так, что заниматься не хочется, в голову ничего не идет — как 
говорится, «нет настроения». В таком случае полезно начать с того, что вы знаете лучше, с того 
материала, который вам более всего интересен и приятен. Возможно, постепенно вы войдете в 
нужный ритм работы и сможете перейти к более трудным разделам. 

  Полезно повторить материал по вопросам. Прочитав вопрос, вспомните и обязательно 
кратко запишите все, что вы знаете по этому вопросу, и лишь затем проверьте себя по учебнику. 
Особое внимание обратите на подзаголовки главы или раздела учебника, на правила и 
выделенный текст. Проверьте правильность дат, основных фактов. Только после этого вниматель-
но, медленно прочитайте учебник, выделяя главные мысли, — это опорные пункты ответа. Надо 
всегда помнить, что ваша задача не вызубрить, а понять материал. Поэтому концентрируйте 
внимание на ключевых мыслях. 

При подготовке к ответам на вопросы полезно структурировать материал, составляя план, 
схемы, причем обязательно делать это не в уме, а на бумаге. Такая фиксация на бумаге очень 
важна. Планы полезны и потому, что их легко использовать при кратком повторении материала и 
даже иногда непосредственно при ответе. 

В конце  подготовки следует проверить, как вы усвоили материал: вновь кратко запишите 
планы ответов на все вопросы, которые были проработаны в этот день. 

Перед собеседованием хорошо попробовать изложить ответы на наиболее трудные вопросы, 
стоя перед зеркалом (желательно таким, чтобы можно было видеть себя в полный рост), обращая 
внимание на позу, жесты, выражение лица. Почему это надо делать? В психологии установлено, 
что чем значительнее различия в состояниях человека в тот момент, когда он получает 
информацию (готовится) и воспроизводит ее (отвечает в аудитории), тем труднее ему извлекать 
информацию из памяти. Готовиться обычно приходится дома, сидя, а то и лежа, в спокойной 
обстановке, расслабившись, а отвечая в аудитории, человек испытывает напряжение, волнение. 
Когда вы излагаете ответ или записываете его на магнитофон, вы сближаете эти два состояния. 
Важно и то, что речь «про себя» отличается от речи вслух: она краткая, сжатая. Когда вы 
пересказываете ответ, вы включаете память, помогающую вам отвечать не на внутреннем, а на 
общедоступном языке. Только тут и выясняется, какие аспекты материала вы усвоили твердо. 

Если в какой-то момент подготовки вам начинает казаться, что это выучить невозможно и вы 
никогда не сможете запомнить всего, что требуется, подумайте о том, сколько информации по 
этому предмету вы уже усвоили, дайте себе отчет в том, где вы находитесь и сколько вам еще 
предстоит пройти, чтобы освоить весь материал. Только делать это надо как можно конкретнее.  

Самостоятельная подготовка студента к собеседованию должна состоять в первую очередь в 
перечитывании конспекта лекции, которая должна стать студенту основным ориентиром в 
подборе материала, самостоятельном изучении основной и дополнительной литературы.  

Методические рекомендации подготовке эссе. 

Написание эссе – это вид внеаудиторной самостоятельной работы магистрантов по 
написанию сочинения небольшого объёма и свободной композиции на частную тему, трактуемую 
субъективно и обычно неполно. Тематика эссе должна быть актуальной, затрагивающей 
современные проблемы области изучения дисциплины. Магистрант должен раскрыть не только 
суть проблемы, привести различные точки зрения, но и выразить собственные взгляды на неё. 
Этот вид работы требует от магистранта умения чётко выражать мысли как в письменной форме, 
так и посредством логических рассуждений, ясно излагать свою точку зрения. 

Эссе, как правило, имеет задание, посвящённое решению одной из проблем, касающейся 
области учебных или научных интересов дисциплины, общее проблемное поле, на основании чего 
магистрант сам формулирует тему. При раскрытии темы он должен проявить оригинальность 
подхода к решению проблемы, реалистичность, полезность и значимость предложенных идей, 
яркость, образность, художественную оригинальность изложения. 

Затраты времени на подготовку материала зависят от трудности сбора информации, 
сложности материала по теме, индивидуальных особенностей магистранта и определяются 
преподавателем. Ориентировочное время на подготовку – 4 ч. 
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Роль преподавателя: 
• помочь в выборе источников по теме; 
• помочь в формулировании темы, цели, выводов; 
• консультировать при затруднениях. 
Роль магистранта: 
• внимательно прочитать задание и сформулировать тему не только актуальную по своему 

значению, но и оригинальную и интересную по содержанию; 
• подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся в них информацию; 
• выбрать главное и второстепенное; 
• составить план эссе; 
• лаконично, но ёмко раскрыть содержание проблемы и свои подходы к её решению; 
• оформить эссе и сдать в установленный срок. 
Критерии оценки: 
• новизна, оригинальность идеи, подхода; 
• реалистичность оценки существующего положения дел; 
• полезность и реалистичность предложенной идеи; 
• значимость реализации данной идеи, подхода, широта охвата; 
• художественная выразительность, яркость, образность изложения; 
• грамотность изложения; 
• эссе представлено в срок. 
Эссе – одна из форм письменных работ, наиболее эффективная при освоении базовых и 

вариативных дисциплин. Роль этой формы контроля особенно важна при формировании 
универсальных компетенций, предполагающих приобретение основ психологических знаний, 
освоение базовых методов соответствующих наук. Эссе должно содержать изложение сути 
поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 
использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 
выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.      

Качество работы оценивается по следующим критериям: самостоятельность выполнения, 
способность аргументировать положения и выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, 
оригинальность постановки проблемы, уровень освоения темы и изложения материала 
(обоснованность отбора материала, использование первичных источников, способность 
самостоятельно осмыслять факты, структура и логика изложения). Для подготовки эссе 
предоставляется список тем, список обязательной и дополнительной литературы, требования к 
оформлению.  

Образец оформления эссе 
ЭССЕ 
Выполнил Ф.И.О. магистранта, группа   
Тема эссе: 
Цель эссе: 
При формулировании цели обратите внимание на следующие вопросы: 
• Почему выбрали эту тему? 
• В чем состоит актуальность выбранной темы? 
• Какие другие примеры идей, подходов или практических решений вам известны в рамках 

данной темы? 
• В чем состоит новизна предлагаемого подхода? 
• Конкретная задача в рамках темы, на решение которой 
направлено эссе? 
Содержание эссе: 
• Анализ актуального положения дел в выбранной области. Актуальные вопросы, задачи. 
• Анализ мер, предпринимаемых государством, властями, государственными 

учреждениями, частными лицами, для решения актуальных задач в выбранной области. 
• Плюсы и минусы. 
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• Изложение собственного подхода / идеи. 
• Необходимые ресурсы для воплощения данного подхода. План мероприятий по 

воплощению идеи. 
• Практические рекомендации. 
• Перспективы использования данного подхода / его разработки 
• Плюсы и минусы предложенной идеи. 

 

Методические указания по подготовке к тестированию 

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд 
особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест.  

 Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем 
времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это 
поможет настроиться на работу. 

 Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет 
сомнений, пока не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это позволит 
успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов. 

 Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять 
условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. 
Такая спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах. 

 Если вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует 
пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

 Лучше думать только о текущем задании. Как правило, задания в тестах не связаны 
друг с другом непосредственно, поэтому необходимо концентрироваться на данном вопросе и 
находить решения, подходящие именно к нему. Кроме того, выполнение этой рекомендации даст 
еще один психологический эффект – позволит забыть о неудаче в ответе на предыдущий вопрос, 
если таковая имела место. 

 Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант 
ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод исключения позволяет 
в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных вариантах. 

 Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на 
проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность описок 
сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких заданиях и 
сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось пропустить. 

 Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так как это 
чревато тем, что аспирант забудет о главном: умении использовать имеющиеся накопленные в 
учебном процессе знания, и будет надеяться на удачу. Если уверенности в правильности ответа 
нет, но интуитивно появляется предпочтение, то психологи рекомендуют доверять интуиции, 
которая считается проявлением глубинных знаний и опыта, находящихся на уровне подсознания. 

 При подготовке к тесту или даже экзамену не следует просто заучивать раздел 
учебника, необходимо понять логику изложенного материала. Этому немало способствует 
составление развернутого плана, таблиц, схем, внимательное изучение исторических карт. 
Большую помощь оказывают разнообразные опубликованные сборники тестов, Интернет-
тренажеры, позволяющие, во-первых, закрепить знания, во-вторых, приобрести соответствующие 
психологические навыки саморегуляции и самоконтроля. Именно такие навыки не только 
повышают эффективность подготовки, позволяют более успешно вести себя во время экзамена, но 
и вообще способствуют развитию навыков мыслительной работы. 

 

Методические рекомендации по подготовке аспирантов к зачету 

Зачет – это заключительный этап изучения дисциплины, имеющий целью проверить 
теоретические знания аспиранта, его навыки и умение применять полученные знания при решении 
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практических задач, уровень сформированности компетенций. Зачет проводится в объеме учебной 
программы по дисциплине в устной или письменной форме. 

Подготовка к зачету начинается с первого занятия по дисциплине, на котором аспиранты 
получают общую установку преподавателя и перечень основных требований к текущей и 
промежуточной аттестации. При этом важно с самого начала планомерно осваивать материал, 
руководствуясь, прежде всего перечнем вопросов, конспектировать важные для решения учебных 
задач источники. В течение семестра происходят пополнение, систематизация и корректировка 
наработок по темам и разделам дисциплины, освоение нового и закрепление уже изученного 
материала. 

Следует помнить, что преподаватель на зачете проверяет не только уровень усвоения 
учебного материала, но и то, как студент понимает те или иные психолого-педагогические 
категории и реальные проблемы в предметной области знания, как умеет размышлять, 
аргументировать, отстаивать определенную позицию, объяснять, передавать усвоенную 
информацию с использованием профессиональной и научной лексики. 

 На зачете преподаватель может задать аспиранту дополнительные и уточняющие вопросы. 
Критериями при выставлении зачета являются правильность ответов на вопросы, полнота ответа, 
степень использования научных и нормативных источников, умение связывать теорию с 
практикой, логика и аргументированность изложения, грамотное комментирование, привидение 
примеров, культура речи. Это значит, что преподаватель оценивает как знание данного предмета, 
так и форму изложения их аспирантом. 

 

Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации 

На промежуточной аттестации определяется качество и объем усвоенных аспирантами знаний, 
способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановки цели и выбору путей ее 
достижения, а также умение работать с нормативными документами в рамках дисциплины. Она 
может проводиться в устной или письменной формах. Форму проведения определяет кафедра. 

Подготовка к промежуточной аттестации – процесс индивидуальный. Тем не менее, 
существуют некоторые правила, знания которых могут быть полезны для всех. Залогом успешной 
сдачи промежуточной аттестации является систематическая работа над учебной дисциплиной в 
течение триместра. Подготовку желательно вести, исходя из требований программы учебной 
дисциплины. 

Целесообразно пошаговое освоение материала, выполнение различных заданий по мере 
изучения соответствующих содержательных разделов дисциплины. Если, готовясь к промежуточной 
аттестации, вы испытываете затруднения, обращайтесь за советом к преподавателю, тем более что 
при систематической подготовке у вас есть такая возможность. 

Готовясь к промежуточной аттестации, лучше всего сочетать повторение теоретических 
вопросов с выполнением практических заданий. Требования к знаниям аспирантов определены 
федеральным государственным образовательным стандартом и рабочей программой дисциплины. 

Цель промежуточной аттестации — проверка и оценка уровня полученных аспирантом 
специальных познаний по учебной дисциплине и соответствующих им умений и навыков, а также 
умения логически мыслить, аргументировать избранную научную позицию, реагировать на 
дополнительные вопросы, ориентироваться в массиве информации, дефиниций и категорий права. 
Оценке подлежат правильность и грамотность речи аспиранта, а также его достижения в течение 
триместра. 

Дополнительной целью промежуточной аттестации является формирование у аспирантов таких 
качеств, как организованность, ответственность, трудолюбие, принципиальность, самостоятельность. 
Таким образом, проверяется сложившаяся у аспиранта система знаний по дисциплине, что играет 
большую роль в подготовке будущего специалиста, способствует получению им фундаментальной и 
профессиональной подготовки. 

При подготовке к промежуточной аттестации важно правильно и рационально распланировать 
свое время, чтобы успеть на качественно высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. 
Во время подготовки к аспиранты также систематизируют знания, которые они приобрели при 
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изучении основных тем курса в течение триместра. Это позволяет им уяснить логическую структуру 
дисциплины, объединить отдельные темы единую систему, увидеть перспективы ее развития. 

Самостоятельная работа по подготовке к промежуточной аттестации во время сессии должна 
планироваться аспирантом, исходя из общего объема вопросов, вынесенных на зачет, так, чтобы за 
предоставленный для подготовки срок он смог равномерно распределить приблизительно равное 
количество вопросов для ежедневного изучения (повторения). Важно, чтобы один последний день 
(либо часть его) был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это 
позволяет аспиранту самостоятельно перепроверить усвоение материала. 

 

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Требования к материально-техническому обеспечению дисциплины 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа используются аудитории, 
оборудованные мультимедийными средствами обучения: экраном, проектором, ноутбуком (при 
отсутствии экрана, ноутбука и проектора – учебная доска). 

Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине используются аудитория, 
оснащенная учебной мебелью, экраном, ноутбуком и проектор (при отсутствии экрана, ноутбука и 
проектора – учебная доска). 

Для самостоятельной работы обучающихся используется аудитория, оснащенная 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

Для практической подготовки обучающихся используются аудитория, оснащенная учебной 
мебелью, экраном, ноутбуком и проектор (при отсутствии экрана, ноутбука и проектора – учебная 
доска). 

Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных 
классах с выходом в Интернет. В компьютерных классах обучающиеся имеют доступ к 
информационным ресурсам, к базе данных библиотеки (электронно-библиотечная система ̶  
http://www.iprbookshop.ru / https://www.urait.ru). 

 
10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные 

учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства 
обучения коллективного и индивидуального пользования, услуги ассистента (тьютора), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может 
быть организовано совместно с другими обучающимися, а также в отдельных группах. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательной программе 
лицами с ограниченными возможностями здоровья при освоении дисциплины обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
– присутствие тьютора, оказывающий аспиранту необходимую техническую помощь с 

учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать 
и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку), 

– письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются 
увеличенным шрифтом, 

– специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие крупный 
шрифт или аудиофайлы), 

– индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 
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– при необходимости аспиранту для выполнения задания предоставляется увеличивающее 
устройство; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
– присутствие ассистента, оказывающий аспиранту необходимую техническую помощь с 

учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать 
и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку), 

– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости обучающемуся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования; 

– обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 
3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата: 
– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются тьютору; 
– по желанию аспиранта задания могут выполняться в устной форме. 
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