
1. Место и цели дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость 

дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

Цель дисциплины «Современные криминалистические средства в деятельности по раскры-

тию и расследованию преступлений» – повышение уровня криминалистической подготовки за 

счет овладения современными криминалистическими средствами, представляющими собой ин-

формационные технологии в деятельности  по раскрытию и расследованию преступлений. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями выпускни-

ков) 

 
Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения – 

при наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-5  
Способность применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности  

базовый этап формирования компе-

тенции 

Знать:  

З1 (ПК-5) - принципы правового регулирования в сфере профессио-

нальной деятельности;  

З2 (ПК-5) - состояния практики реализации норм права, в том числе в 

сфере профессиональной деятельности; 

З3 (ПК-5) - содержания должностных обязанностей; 

Уметь:  

У1 (ПК-5) использовать полученные навыки и знания для работы с 

нормативными документами; 

У2 (ПК-5) - использовать юридическую терминологию при формулиро-

вании собственной точки зрения относительно правовых явлений; 

У3 (ПК-5) - оценивать аспекты профессиональной деятельности с точки 

зрения положений нормативных правовых документов; 

У4 (ПК-5) - анализировать содержание нормативных правовых актов, 

их систему и структуру;  

Владеть: 

В1 (ПК-5) -способностью критической оценки норм, закрепленных в 

нормативных документах;  

В2 (ПК-5) - способностью толковать положения нормативных правовых 

актов; 

В3 (ПК-5) - способностью работы с правореализационными документа-

ми. 

 

3. Структура и содержание дисциплины (модуля): 

Объём дисциплины (модуля) для очной формы обучения составляет 2 зачётные единицы, 

всего 72 часа, из которых 49 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем 

(16 часов занятий лекционного типа, 32 часа занятий семинарского типа, 1 час – КСР), 23 часа со-

ставляет самостоятельная работа обучающегося. 

Объём дисциплины (модуля) для заочной формы обучения составляет 2 зачётные единицы, 

всего 72 часа, из которых 9 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (2 

часа занятий лекционного типа, 6 часов занятий семинарского типа, 1 час – КСР), 4 часа – кон-

троль, 59 часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 

 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

Наименование и краткое содержание раз- Всего В том числе 
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делов и тем дисциплины (модуля), форма 

промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

(часы) 

Контактная работа (работа во взаимо-

действии с преподавателем), часы из 
них Самостоя-

тельная ра-

бота обуча-

ющегося, 

часы 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия се-

минарского 

типа Всего 
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Тема 1.Закономерности криминалистической 

трансформации достижений иных наук в 

криминалистическую методику раскрытия и 

расследования отдельных видов преступле-

ний 8 8 2 1 4  6 1 2  7 

Тема 2. Криминалистическая теория отраже-

ния. Объективный и субъективный этапы 

отражения 9 8 2 1 4  6 1 3  7 

Тема 3. Понятие информации в криминали-

стической методике и задача принятия реше-

ний в условиях неопределенности 9 8 2  4 1 6 1 3 7  

Тема 4. Выдвижение версий по субъекту пре-

ступления: наглядно-образные и понятийные 

криминалистические средства 9 8 2  4 1 6 1 3 7  

Тема 5.Криминалистическая характеристика 

преступлений как описание, в котором ис-

пользуются переменные двух видов 9 8 2  4 1 6 1 3 7  

Тема 6. Понятия «вероятность» и «условная 

вероятность», «априорная и апостериорная 

вероятность» как теоретической основы вы-

движения следственных версий. Корреляци-

онная связь между элементами криминали-

стической характеристики убийств и ее вы-

ражение в условных вероятностях 9 9 2  4 1 6 1 3 8 

Тема 7. Характеристика программы 

«ФОРВЕР»: теоретические основы и практи-

ческое использование. Использование про-

грамма «ФОРВЕР» а) методом ближайшего 

соседа, б) методом ограничения понятий, в) 

методом расчета условных вероятностей 

(байесовские цепи). 9 9 2  4 1 6 1 3 8 

Тема 8. Закономерности эффективной орга-

низации деятельности следователя по рас-

крытию убийств, методы поиска носителей 

криминалистически значимой информации и 

закономерности обработки полученной ин-

формации, обеспечивающие раскрытие 

убийств «по горячим следам» с помощью 

программы «ФОРВЕР» 9 9 2  4 1 6 1 3 8 

КСР 1 1     1 1   

Контроль  4           

Промежуточная аттестация – Зачет 

 

Тема 1. Закономерности криминалистической трансформации достижений иных наук в 

криминалистическую методику раскрытия и расследования отдельных видов преступлений 

Теоретические закономерности криминалистической трансформации достижений иных наук 

в криминалистическую методику раскрытия и расследования отдельных видов преступлений (За-

кон Буринского- Винберга). Специфика современного этапа развития криминалистики в условиях 
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информационной революции. Понятие традиционных технико-криминалистических и современ-

ных информационных криминалистических средств. 

 

Тема 2. Криминалистическая теория отражения. Объективный и субъективный этапы 

отражения 
Криминалистическая теория  отражения. Объективный и субъективный этапы отражения. За-

кономерности субъективного этапа отражения и носители информации в сознании: голограмма, 

образ, понятие, личностный конструкт. Теоретические проблемы создания искусственного интел-

лекта: вынесение мыслительных  операций из сознания субъекта познания вовне и передача их 

компьютеру. Гносеология Канта и уголовно-процессуальное познание как доминирование систе-

мы закономерностей этапа субъективного отражения. Взаимообусловленность и взаимопереходы 

актов отражения в деятельности и в сознании (интериоризация и экстериоризация). Виды субъек-

тивного отражения и структура сознания: голографический компонент (поле недифференцирован-

ного сознания), чувственная ткань сознания (отражение копированием), область значений (отра-

жение в языке), смысл (отражение кодированием). Обусловленность структурой сознания системы 

познавательных методов в криминалистике. Отражение вовне и вовнутрь как основа доказывания: 

собирания, фиксации и оценки доказательств. Роль материализации в криминалистическом позна-

нии (поиск, фиксация и изъятие следов; вербализация и описание как криминалистические мето-

ды; методы моделирования, реконструкции и эксперимента). 

 
Тема 3. Понятие информации в криминалистической методике и задача принятия ре-

шений в условиях  неопределенности 
Понятие информации в криминалистической методике. Задача и средства  принятия решений 

в условиях  неопределенности. Программы, используемые в  ИНТЕРПОЛЕ: Ханализ и i2 (визуали-

зация учетных данных, безбумажный документооборот, средство телекоммуникации). Кримина-

листические задачи, решаемые программой «ФОРВЕР»  выдвижение версий по субъекту преступ-

ления. 

Схема канала передачи информации как реализация субъективного этапа отражения. Изме-

рение информации в двоичных единицах (число шагов в дереве – длина ветви; логарифмическая 

мера, рассчитанная на основе вероятностей узлов в дереве событий). Понятие неопределенности, 

ее оценка в количественном выражении. Неопределенность следственных ситуаций рассчитанная 

на основе статистических характеристик выдвигаемых версий. Оптимальный поисковый алго-

ритм, обусловленный распределением вероятностей версий. Снятие неопределенности в качестве 

критерия оптимизации выбора последовательности действий следователя, включая действий по 

проверке версий. Раскрытие преступления как последовательное устранение неопределенности о 

его субъекте. 

 

Тема 4. Выдвижение версий по субъекту преступления: наглядно-образные и понятий-

ные криминалистические средства 

 Компьютерная база данных «ФОРВЕР» как средство создания криминалистических понятий 

в конкретной следственной ситуации. Информационный компонент следственной ситуации. Ти-

повые и конкретные версии. Понятийное мышление: программа «ФОРВЕР» как криминалистиче-

ское средство создания и использования силлогизмов на основе сведений криминалистической 

характеристики преступлений. Выдвижение версий посредством ограничений понятий. 

Понятие автоматического управления на основе обратной связи. Деятельностный подход: 

выделение уровня действий, включающих в себя контур обратной связи. Осмотр места происше-

ствия и трупа как саморазвивающейся системы с обратной связью. Развертка контура управления 

в дерево принятия решений. Операциональный состав действия – поисковые алгоритмы. Управле-

ние (в целом и операциональным составом действия) как выбор пути движения по дереву про-

странства решений. Управление раскрытием преступления: система типовых следственных ситуа-

ций (по Л.Г. Видонову и в программе «ФОРВЕР») 
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Тема 5. Криминалистическая характеристика преступлений как описание, в котором 

используются переменные двух видов 

Криминалистическая характеристика преступлений как описание, в котором используются 

переменные двух видов: качественные и количественные (У.Р. Эшби). Система методов кримина-

листической информатики: счет и измерение, статистические методы. Трехуровневая КХП, как 

средство учета вариативной части следственной ситуации при индивидуализации типовых версий. 

Создание личных баз данных на рабочем месте следователя.  

 

Тема 6. Понятия «вероятность» и «условная вероятность», «априорная и апостериорная 

вероятность» как теоретической основы выдвижения следственных версий. Корреляцион-

ная связь между элементами криминалистической характеристики убийств и ее выражение 

в условных вероятностях 

Понятия «вероятность» и «условная вероятность», «априорная и  апостериорная вероят-

ность» как теоретической основы выдвижения следственных версий. Корреляционная связь между 

элементами криминалистической характеристики убийств и ее выражение в условных вероятно-

стях.  Проценты и вероятность. Устойчивость долей в исследуемой совокупности как основа фор-

мирования системы типовых версий по Л.Г. Видонову. Вероятность как константа, характеризу-

ющая массовое событие. Выделение однородных групп преступлений по механизму их соверше-

ния как основа эффективной работы «ФОРВЕР». 

Полная группа событий в качестве криминалистического понятия и условия статистического 

принятия решений и построения дерева поиска. Сплошной статистический метод исследования 

как средство обеспечения полной группы событий (полного перечня значений качественной пере-

менной) при создании классификации типовых следственных ситуаций. Таблицы 2х2 для вычис-

ления условных вероятностей и их место в дереве решений. Теорема Байеса для пересчета апри-

орных вероятностей версий в апостериорные. 

 

Тема 7.  Характеристика программы «ФОРВЕР»: теоретические основы и практиче-

ское использование. Использование программа «ФОРВЕР» а) методом ближайшего соседа, 

б) методом ограничения понятий, в) методом расчета условных вероятностей (байесовские 

цепи). 

Характеристика программы «ФОРВЕР»: теоретические основы и практическое использова-

ние.  Входные и выходные сведения для пользователя. Формирование системы версий и расчет 

условных вероятностей признаков преступника. Организация осмотра места происшествия: па-

раллельное решение задачи реконструкции (копирования) и раскрытия (формирование АПП) пре-

ступления. Этапы и программы на каждом из них сбора информации, отражающей конкретную 

следственную ситуацию по делу, позволяющие осуществить переоценку вероятностей в версион-

ной системе. Использование программа «ФОРВЕР» а) методом ближайшего соседа (поиск преце-

дента по аналогии), б) методом ограничения понятий (установление групповой принадлежности), 

в) методом расчета условных вероятностей (байесовские цепи). 

 

Тема 8.  Закономерности эффективной организации деятельности следователя по рас-

крытию убийств, методы поиска носителей криминалистически значимой информации и 

закономерности обработки полученной информации, обеспечивающие раскрытие убийств 

«по горячим следам» с помощью программы «ФОРВЕР». 

Закономерности эффективной организации деятельности следователя по раскрытию убийств. 

Криминалистические технологии. Методы поиска носителей криминалистически значимой ин-

формации и закономерности обработки полученной информации, обеспечивающие раскрытие 

убийств «по горячим следам» с помощью программы «ФОРВЕР». 

 

4. Образовательные технологии: 
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С целью формирования и развития соответствующих компетенций у обучающихся при про-

ведении занятий по дисциплине используются активные формы проведения занятий, в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования заявленных профессиональных компетенций обу-

чающихся.  

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов составляют не более 50 % 

аудиторных занятий. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся: 
 

Самостоятельная работа студента предполагает изучение нормативных актов и литературы, 

выполнение заданий по курсу и тестов, подготовку к аудиторным семинарским и практическим 

занятиям, подготовку к промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

Формы самостоятельной работы 

1. Изучение программного материала по учебникам, учебным и методическим пособиям, 

другим источникам. 

2. Изучение нормативных правовых документов - составление юридических документов по 

предложенным условиям. 

3. Изучение нормативных правовых актов по конкретным вопросам и заполнения таблиц 

(теоретические задания). 

4. Написание рефератов; 

5. Использование электронных библиотек, распределенных и централизованных издатель-

ских систем. 

 

6. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), 

включающий: 

 

6.1. Перечень компетенций выпускников образовательной программы с указанием ре-

зультатов обучения (знаний, умений, владений), характеризующих этапы их формирования, 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования: 

 

ПК-5 Способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы матери-

ального и процессуального права в профессиональной деятельности 

 
Индикаторы компе-

тенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

незачтено зачтено 

Полнота знаний 

Уровень знаний ниже минимальных 

требований. Имели место грубые 

ошибки. 

Уровень знаний в объеме, соответствующем про-

грамме подготовки. Допущено несколько  негру-

бых ошибок 

Наличие умений  

При решении стандартных задач не 

продемонстрированы основные уме-

ния. 

Имели место грубые ошибки. 

Продемонстрированы все основные умения. Ре-

шены все основные задачи с негрубыми ошибка-

ми. Выполнены все задания, в полном объеме, но 

некоторые с недочетами. 

Наличие навыков 

(владение опытом) 

При решении стандартных задач не 

продемонстрированы базовые навы-

ки. 

Имели место грубые ошибки. 

Продемонстрированы базовые навыки  

при решении стандартных задач с некоторыми 

недочетами 

Мотива-

ция(личностное отно-

шение) 

Учебная активность и мотивация 

слабо  выражены, готовность решать 

поставленные  задачи качественно 

отсутствуют 

Учебная активность и мотивация проявляются на 

среднем уровне, демонстрируется  готовность 

выполнять поставленные задачи на среднем 

уровне качества  

Характеристика 

сформированности 

компетенции 

Компетенция в полной мере не 

сформирована. Имеющихся знаний, 

умений, навыков недостаточно для 

решения практических (профессио-

Сформированность компетенции в целом соот-

ветствует требованиям, но есть недочеты. Имею-

щихся знаний, умений, навыков и мотивации в 

целом достаточно для решения практических 
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нальных) задач. Требуется повторное 

обучение 

(профессиональных) задач, но требуется допол-

нительная практика по некоторым профессио-

нальным задачам. 

Уровень сформиро-

ванности компетенций 
Низкий Средний 

 

6.2. Описание шкал оценивания: 

 

Шкала оценивания компетенций 

Индикаторы 

компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Не зачтено Зачтено  

Полнота знаний 
Уровень знаний ниже минимальных требо-

ваний. Имели место грубые ошибки. 

Уровень знаний в объеме, соответствующем 

программе подготовки. Допущено несколько 

негрубых ошибок 

Наличие умений 

При решении стандартных задач не проде-

монстрированы основные умения. 

Имели место грубые ошибки. 

Продемонстрированы все основные умения. 

Решены все основные задачи с негрубыми 

ошибками. Выполнены все задания, в полном 

объеме, но некоторые с недочетами. 

Наличие навыков 

(владение опытом) 

При решении стандартных задач не проде-

монстрированы базовые навыки. 

Имели место грубые ошибки. 

Продемонстрированы базовые навыки 

при решении стандартных задач с некоторыми 

недочетами 

Мотивация (лич-

ностное отношение) 

Учебная активность и мотивация слабо 

выражены, готовность решать поставлен-

ные задачи качественно отсутствуют 

Учебная активность и мотивация проявляются на 

среднем уровне, демонстрируется готовность 

выполнять поставленные задачи на среднем 

уровне качества 

 

Характеристика 

сформированности 

компетенции 

Компетенция в полной мере не сформиро-

вана. Имеющихся знаний, умений, навыков 

недостаточно для решения практических 

(профессиональных) задач. Требуется по-

вторное обучение 

Сформированность компетенции в целом соот-

ветствует требованиям, но есть недочеты. Име-

ющихся знаний, умений, навыков и мотивации в 

целом достаточно для решения практических 

(профессиональных) задач, но требуется допол-

нительная практика по некоторым профессио-

нальным задачам. 

Уровень сформиро-

ванности компетен-

ций 

Низкий Средний 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта. 

Зачёт выставляется по итогам успешного выполнения заданий текущего контроля. Для полу-

чения зачёта необходимо выполнить все задания текущего контроля в соответствующем семестре 

на оценку не менее чем «удовлетворительно». 

К зачёту по учебной дисциплине по представлению преподавателя, ведущего аудиторные за-

нятия, и решению, принятому на заседании кафедры, не допускаются обучающиеся: 

1) пропустившие более 50% практических и семинарских занятий; 

2) не прошедшие или выполнившие неудовлетворительно контрольные задания по 4 и более 

темам курса (прохождение тестирования, подготовка докладов). 

Зачёт проводится в устной форме по утверждённым заведующим кафедрой (директором фи-

лиала) билетам. Обязательной является подготовка студентом развёрнутого ответа по существу 

вопросов билета, на что отводится не менее 45 минут. На зачёте не допускается наличие у обуча-

ющихся посторонних предметов, в том числе технических устройств (мобильных телефонов и 

пр.), пользование которыми может затруднить либо сделать невозможной объективную оценку 

результатов промежуточной аттестации. Обучающиеся, нарушившие правила проведения зачёта, 

по решению преподавателя и заведующего соответствующей кафедрой могут быть удалены из 

аудитории. При этом в зачётную ведомость удалённому студенту проставляется оценка «неудо-

влетворительно». При проведении зачёта в устной форме по билетам оцениваются общее понима-

ние студентом содержания и структуры вопроса, полнота раскрытия каждого из элементов вопро-
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са, степень владения базовой терминологией, понимание применимости и особенностей практиче-

ского использования излагаемых теоретических положений. Преподаватель для уточнения оценки 

вправе задавать дополнительные вопросы, предусмотренные рабочей программой. 

Уровень знаний, обучающихся определяется следующими оценками: 

 

Критерии оценок для зачёта: 

 
ОЦЕНКА УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ 

 

Зачтено 

Студент знает базовую терминологию дисциплины, разбирается в пройденном материале, даёт 

правильные комментарии. Допускаются незначительные неточности и упущения в ответах, кото-

рые серьёзно не искажают содержание курса. 

 

Не зачтено 

Ошибки в ответах значительные и свидетельствуют о неправильном представлении об изученном 

материале. Ответы на вопросы краткие и не раскрывают основных положений пройденного курса. 

 

В случае достижения студентом положительного результата в процессе промежуточной атте-

стации, полученная оценка вносится в экзаменационную ведомость и зачётную книжку обучаю-

щегося. 

 

6.3. Критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие проце-

дуры и технологии: 

- тестирование; 

- устные и письменные ответы на вопросы.  

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются следу-

ющие процедуры и технологии:  

- письменные контрольные задания, включающие вопросы или задачи.   

Для проведения итогового контроля сформированности компетенции используются: устный 

опрос, выполнение письменных контрольных заданий. 

 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов обучения и для контроля сформированности компетенции ПК-5 

 

Характеристика оценочного средства ОС-1 «Реферат»  

 

Общие сведения об оценочном средстве 
Реферат - это краткое изложение информации, взятой из одного или нескольких источников, 

в письменном виде или в форме публичного доклада.  

 

Написание реферата является; 

- одной из форм обучения студентов, направленной на организацию и повышение уровня са-

мостоятельной работы студентов; 

- одной из форм научной работы студентов, целью которой является расширение научного 

кругозора студентов, ознакомление с методологией научного поиска. 

Реферат, как форма обучения студентов, - это краткий обзор максимального количества до-

ступных публикаций по заданной теме, с элементами сопоставительного анализа данных материа-

лов и с последующими выводами. 

При проведении обзора должна проводиться и исследовательская работа, но объем ее огра-

ничен, так как анализируются уже сделанные предыдущими исследователями выводы и в связи с 

небольшим объемом данной формы работы. 

Темы рефератов определяются кафедрой и содержатся в программе курса. Преподаватель ре-

комендует литературу, которая может быть использована для написания реферата. 
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Целью написания рефератов является: 

привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на бу-

мажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, правиль-

ного цитирования авторского текста; 

выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической пробле-

матике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и написании ди-

пломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как рекомендуе-

мую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным автором 

по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в соответствии 

с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения или 

по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской рабо-

ты: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, с которой Вы солидарны. 

Структура реферата. 

1. Начинается реферат с титульного листа. 

2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план реферата, в котором каж-

дому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет рассматри-

ваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная 

тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на главы. 

При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, которые 

готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. Также в 

заключении можно обозначить проблемы, которые выявлялись в ходе работы над рефератом, но 

не были раскрыты в работе. 

4. Список источников и литературы. В данном списке называются как те источники, на ко-

торые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его 

подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 разных источников. Работа, выпол-

ненная с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным 

плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно соответство-

вать требованиям библиографических стандартов. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 
Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. Работа должна 

выполняться через одинарный интервал 12 шрифтом, размеры оставляемых полей: левое - 25 мм, 

правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы. 

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом должно 

быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с «красной» строки, печатаются с абзацным 

отступом от начала строки, равным 1 см. 
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При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного сокра-

щения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если не вле-

чет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска) 

и без искажения смысла; 

каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое описание 

которого должно приводиться в соответствии с требованиями библиографических стандартов. 

Оценивая реферат, преподаватель обращает внимание на: 

- соответствие содержания выбранной теме; 

- отсутствие в тексте отступлений от темы; 

- соблюдение структуры работы, четка ли она и обоснованна; 

- умение работать с научной литературой - вычленять проблему из контекста; 

- умение логически мыслить; 

- культуру письменной речи; 

- умение оформлять научный текст (правильное применение и оформление ссылок, составле-

ние библиографии); 

- умение правильно понять позицию авторов, работы которых использовались при написании 

реферата; 

- способность верно, без искажения передать используемый авторский материал; 

- соблюдение объема работы; 

- аккуратность и правильность оформления, а также технического выполнения работы. 

Реферат должен быть сдан для проверки в установленный срок. 

 

Параметры оценочного средства  
Оценка Уровень подготовленности, характеризуемый оценкой 

Превосходно Задание выполнено в полном объеме (все поставленные задачи решены), ответ логичен и 

обоснован, обучающийся  отвечает четко и последовательно, показывает глубокое знание 

основного и дополнительного материала 

Отлично Задание выполнено в полном объеме (все поставленные задачи решены), ответ логичен и 

обоснован, обучающийся отвечает четко и последовательно, показывает глубокое знание 

основного материала  

 

Очень хорошо Задание выполнено в полном объеме (все поставленные задачи решены), ответ логичен и 

обоснован, обучающийся отвечает четко и последовательно, показывает глубокое знание 

материала,  допущено не более 2 неточностей непринципиального характера 

Хорошо Задание выполнено в полном объеме (все поставленные задачи решены), ответ логичен и 

обоснован, допущены неточности непринципиального характера, но обучающийся показы-

вает систему знаний по теме своими ответами на поставленные вопросы 

Удовлетворительно Задание выполнено не в полном объеме (решено более 50% поставленных задач), но обуча-

ющийся допускает ошибки, нарушена последовательность ответа, но в целом раскрывает 

содержание основного материала 

Неудовлетворительно Задание выполнено не в полном объеме (решено менее 50% поставленных задач), обучаю-

щийся дает неверную информацию при ответе на поставленные задачи, допускает грубые 

ошибки при толковании материала, демонстрирует незнание основных терминов и понятий. 

Плохо Задание не выполнено, обучающийся демонстрирует полное незнание материала  

 

Тематика рефератов: 

 

1. Кибернетический метод криминалистики и его место  в системе тактических приемов и 

криминалистических рекомендаций. 

2. Информационные методы криминалистики и их место  в системе тактических приемов и 

криминалистических рекомендаций, в криминалистической технологии. 

3. Закон криминалистической трансформации достижений иных наук: основные историче-

ские этапы его развития и его роль в совершенствовании современной криминалистики (в эпоху 

информационных технологий). 
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4. Вклад Л.Г. Видонова в развитие представлений о криминалистической характеристики 

преступлений и учения о следственных ситуациях. 

5. Тактика осмотра места убийства и повышение информативности и эффективности осмот-

ра при использовании «ФОРВЕР». 

6. Теорема Байеса для пересчета априорных вероятностей версий как математическая реали-

зация метода криминалистического анализа: «от условий и способа совершения убийства (места, 

времени, ранений ит.д.) к преступнику». 

7. Алгоритмические поисковые процедуры – их криминалистическое значение, математиче-

ская основа и программная реализация.  

8. Схема канала передачи информации и его теоретическая основа - кантовская гносеология 

-  как базовое отличие информационного этапа развития криминалистики от естественнонаучной 

криминалистики ХХ века. 

9. Измерение информации в двоичных единицах (по К. Шеннону), формирование на этой 

основе версионных деревеьв  и «движения» по ним.  

10. Понятие неопределенности и ее количественное определение через сложность системы 

следственных версий в конкретной следственной ситуации.  

11. Раскрытие преступления  как последовательное устранение неопределенности о его субъ-

екте (по следовой и не следовой информации).  

12. Организация осмотра места происшествия: параллельное решение задачи реконструкции 

(копирования) и раскрытия (формирование АПП) преступления.  

13. Компьютерная программа «ФОРВЕР».  

14. Закономерности эффективной организации деятельности следователя по раскрытию 

убийств – пример криминалистической технологии 

 

Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине 
1.Кибернетический метод криминалистики и его место в системе тактических приемов и 

криминалистических рекомендаций. 

2.Информационные методы криминалистики и их место в системе тактических приемов и 

криминалистических рекомендаций, в криминалистической технологии. 

3.Закон криминалистической трансформации достижений иных наук: основные исторические 

этапы его развития и его роль в совершенствовании современной криминалистики (в эпоху ин-

формационных технологий). 

4.Вклад Л.Г. Видонова в развитие представлений о криминалистической характеристике пре-

ступлений и учения о следственных ситуациях. 

5.Тактика осмотра места убийства и повышение информативности и эффективности осмотра 

при использовании «ФОРВЕР». 

6.Теорема Байеса для пересчета априорных вероятностей версий как математическая реали-

зация метода криминалистического анализа: «от условий и способа совершения убийства (места, 

времени, ранений и т.д.) к преступнику». 

7.Алгоритмические поисковые процедуры – их криминалистическое значение, математиче-

ская основа и программная реализация.  

8.Схема канала передачи информации и его теоретическая основа - кантовская гносеология -  

как базовое отличие информационного этапа развития криминалистики от естественнонаучной 

криминалистики ХХ века. 

9.Измерение информации в двоичных единицах (по К. Шеннону), формирование на этой ос-

нове версионных деревеьв и «движения» по ним.  

10. Понятие неопределенности и ее количественное определение через сложность системы 

следственных версий в конкретной следственной ситуации.  

11. Раскрытие преступления  как последовательное устранение неопределенности о его субъ-

екте (по следовой и не следовой информации).  

12. Организация осмотра места происшествия: параллельное решение задачи реконструкции 

(копирования) и раскрытия (формирование АПП) преступления.  
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13. Компьютерная программа «ФОРВЕР».  

14. Закономерности эффективной организации деятельности следователя по раскрытию 

убийств – пример криминалистической технологии 

15. Различие традиционных технико-криминалистических и современных информационных 

криминалистических средств. 

16. Закономерности субъективного этапа отражения и носители информации в сознании: го-

лограмма, образ, понятие, личностный конструкт 

17. Выдвижение и проверка версий методом от обратного к конкретному: типовые и кон-

кретные версии. 

18. Понятие информации в криминалистической методике 

19. Схема канала передачи информации как реализация субъективного этапа отражения. 

20. Криминалистические средства создания и использования понятий в качестве метода по-

знания от абстрактного к конкретному. 

21. Компьютерная база данных «ФОРВЕР» как средство создания криминалистических поня-

тий в конкретной следственной ситуации 

22. Специфика современного этапа развития криминалистики в условиях информационной 

революции. 

23. Использование гносеологии Канта в уголовно-процессуальном познании. 

24. Традиционные носители информации в криминалистике – материальные и идеальные 

следы и система криминалистически значимых признаков в следах преступления выступающих 

носителями информации. 

25. Система криминалистических задач, решаемых программой «ФОРВЕР»  

26. Оптимальный поисковый алгоритм, обусловленный распределением вероятностей вер-

сий. 

27. Выдвижение версий посредством ограничений понятий и реализация его в дереве версий. 

28. Создание личных баз данных на рабочем месте следователя. 

29. Понятийное мышление: программа «ФОРВЕР» как криминалистическое средство обра-

ботки информации. 

30. Понятие автоматического управления на основе обратной связи. 

31. Осмотр места происшествия и трупа как саморазвивающейся системы с обратной связью 

32. Корреляционная связь между элементами криминалистической характеристики убийств и 

ее выражение в условных вероятностях.   

33. Закономерности криминалистической трансформации достижений наук уголовного право 

и уголовного процесса в криминалистическую методику раскрытия и расследования отдельных 

видов преступлений 

34. Специфика современного этапа криминалистической трансформации достижений наук 

уголовного право и уголовного процесса в условиях информационной революции 

35. Правовая регламентация применения традиционных технико-криминалистических и со-

временных информационных криминалистических средств. 

36. Квалификация преступлений как основа общих версий. 

37. Общие версии в трехуровневой КХП. 

38. Трехуровневая КХП, как средство учета вариативной части следственной ситуации при 

индивидуализации типовых версий 

39. Усмотрение следователя как акт выбора в полной группе событий, представленных в 

УПК РФ. 

40. Место криминалистических рекомендаций в содержании должностных обязанностей сле-

дователя. 

41. Вероятность как константа, характеризующая массовое событие. 

42. Проценты и вероятность. Устойчивость долей в исследуемой совокупности как основа 

формирования системы типовых версий по Л.Г. Видонову. 

43. Выделение однородных групп преступлений по механизму их совершения как основа эф-

фективной работы «ФОРВЕР». 
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44. Сплошной статистический метод исследования как средство обеспечения полной группы 

событий (полного перечня значений качественной переменной) при создании классификации ти-

повых следственных ситуаций. 

45. Теорема Байеса для пересчета априорных вероятностей версий в апостериорные. 

46. Характеристика программы «ФОРВЕР»: теоретические основы и практическое использо-

вание.   

47. Формирование системы версий и расчет условных вероятностей признаков преступника 

48. . Организация осмотра места происшествия: параллельное решение задачи реконструкции 

(копирования) и раскрытия (формирование АПП) преступления 

49. Этапы и программы на каждом из них сбора информации, отражающей конкретную след-

ственную ситуацию по делу, позволяющие осуществить переоценку вероятностей в версионной 

системе. 

50. Использование программа «ФОРВЕР» а) методом ближайшего соседа (поиск прецедента 

по аналогии), б) методом ограничения понятий (установление групповой принадлежности), в) ме-

тодом расчета условных вероятностей (байесовские цепи). 

51. Закономерности эффективной организации деятельности следователя по раскрытию 

убийств. К Криминалистические технологии. Методы поиска носителей криминалистически зна-

чимой информации и закономерности обработки полученной информации, обеспечивающие рас-

крытие убийств «по горячим следам» с помощью программы «ФОРВЕР». 

52. Неопределенность следственных ситуаций рассчитанная на основе статистических харак-

теристик выдвигаемых версий 

53. Управление (в целом и операциональным составом действия) как выбор пути движения 

по дереву пространства решений 

54. Измерение информации в двоичных единицах (число шагов в дереве – длина ветви; лога-

рифмическая мера, рассчитанная на основе вероятностей узлов в дереве событий). 

55. Криминалистическая характеристика преступлений как описание, в котором используют-

ся переменные двух видов: качественные и количественные (У.Р. Эшби).  

56. Понятия «вероятность» и «условная вероятность», «априорная и  апостериорная вероят-

ность» как теоретической основы выдвижения следственных версий 

 

Примеры практических заданий для оценки компетенции «ПК-5»  

Задача 1. 

Панин Е.С., 19 лет, ранее не судимый в июне 2016 года находился в квартире, где употребля-

ли спиртные напитки с Ивановым И.А.  

У Панина Е.С. и Иванова И.А. около 15 часов на почве алкогольного опьянения произошел 

конфликт, который перерос в драку. В результате данного конфликта они переместились на лест-

ничную площадку, где у Панина Е.С. на почве внезапно возникших личных неприязненных отно-

шений возник преступный умысел, направленный на причинение смерти Иванову И.А. Действуя 

умышленно Панин Е.С. нанес кулаками и ногами потерпевшему не менее 20 ударов по голове и 

телу. 

Указанные повреждения в совокупности вызвали причинение тяжкого вреда здоровью по 

признаку опасности для жизни, от чего наступила смерть Иванова И.А. 

Исходя из полученных данных: 

1. Выделите криминалистически-значимые признаки следственной ситуации, представляю-

щие собой носители информации о преступнике и преступлении. 

2. Используйте программу «ФОРВЕР» и составьте вероятностный портрет преступника. 

3. Сравните полученные данные с данными из обвинительного заключения. Составьте таб-

лицу совпадения версий и характеристик преступника. 

4. Выделите информационный аспект раскрытия преступления: укажите основные мето-

ды, способы и средства получения, хранения, переработки информации, в раскрытии «по горячим 

следам» 
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5. Укажите навыки следователя, которые он должен использовать при работе с компью-

тером и программой «ФОРВЕР».  

6. Раскройте теоретические основы повышения эффективности следствия путем внедре-

ния новых информационных криминалистических технологий. 

 

Задача 2. 

I. В августе на пустыре, расположенном недалеко от полотна железной дороги в одном из 

центральных районов областного центра, был обнаружен труп 18-летней девушки с признаками 

насильственной смерти и признаками изнасилования. Труп девушки почти весь был обнажен. Те-

ло было расписано губной помадой и острым предметом прямо по коже живота и груди. Смерть 

наступила от множественности нанесенных колюще-режущим орудием ранений в область груди, 

шеи и живота. 

Характеристики элементов следственной ситуации данного случая соответствовали типовой 

следственной ситуации № 7  ситуациям общего вида. 

Введение элементов следственной ситуации по делу об убийстве девушки в типовую ситуа-

цию № 7 дает два круга лиц, среди которых могут находиться убийцы и насильники девушки на 

пустыре города. 

Первый круг. В 75% случаев такие убийства совершают подростки и молодые люди от 15 до 

23 лет. 

Второй круг. В 25% случаев такие убийства совершают мужчины в возрасте от 30 до 56 лет. 

Множественность ранений, рисунки на теле жертвы характерны для подростков и молодых 

ребят. 

На основании взаимосвязей таких элементов следственной ситуации как: места убийства, по-

ла и возраста жертвы и таких элементов криминалистической характеристики убийств как: мно-

жественность ранений и следов-действий в отношении тела жертвы, а именно учинение на теле 

трупа рисунков, с основным элементом – лицами совершающими в этих местах убийства девушек, 

была выдвинута только одна версия о круге подозреваемых. Убийство данной девушки могли со-

вершить подростки и молодые ребята в возрасте от 15 до 23 лет, поскольку лица из старшей воз-

растной группы при изнасиловании молодой девушки не стали бы наносить такое количество ра-

нений и расписывать ее тело. 

В соответствии с типовой следственной ситуацией № 7 убийцы данной группы от мест со-

вершенных ими убийств проживают на расстоянии не более 500 м. При этом уединенные места в 

городской черте обычно контролируют группы подростков. В связи с этими фактами вся работа 

оперативных работников была направлена на установление группы подростков и молодых ребят, 

которые бы контролировали территорию, прилегающую к месту убийства в радиусе до 500 м. По-

иск проводился по небольшой программе сбора информации о них среди девушек-школьниц и ре-

бят-школьников. Через сутки ребята, совершившие убийство и изнасилование девушки, были 

установлены. Убийцам и насильникам было по 16 – 17 дет. Они подробно рассказали о соверше-

нии ими данного убийства и изнасилования. 

 

6.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания: 

 

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за дисциплиной, в 

заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный контроль знаний, умений 

и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего контроля осуществляются на занятиях се-

минарского типа, практических занятиях. Исключение составляет устный опрос, который может 

проводиться в начале или конце лекционного занятия в течение 15-20 мин. с целью закрепления 

знаний терминологии по дисциплине. 

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих принципах: 

1. Периодичность проведения оценки. 

2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и студентами группы) и самооценка 

обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению недостатков. 
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3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий сопоста-

вимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что развитие компе-

тенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные средства на каждом этапе учиты-

вают это возрастание. На первом этапе изучения дисциплины идет накопление знаний обучаю-

щихся, на проверку которых направлены такие оценочные средства как подготовка докладов, дис-

куссии, устный опрос, коллоквиум. Затем проводится контрольная работа, позволяющая оценить 

не только знания, но и умения студентов по их применению. На следующем этапе изучения дис-

циплины делается акцент на компонентах «уметь» и «владеть» посредством выполнения типовых 

заданий с возрастающим уровнем сложности. Затем предусматриваются устные опросы с практи-

коориентированными вопросами и заданиями. На заключительном практическом занятии прово-

дится тестирование по дисциплине. 

Основное требование к организации системы оценивания и структуры оценочных средств в 

отношении компетенций как предмета контроля результатов обучения – это требование измери-

мости. 

Достоверность и сопоставимость оценок достигается за счет учета следующих факторов: 

- дидактико-диалектической взаимосвязи результатов образования и компетенций; 

- формирование и развитие компетенций через усвоение содержания образовательных про-

грамм, самой образовательной средой вуза и используемыми образовательными технологиями; 

- необходимость оценивания компетенций в квазиреальной деятельности при условии мак-

симального приближения к ситуации будущей практики; 

- использование индивидуальных и групповых оценок, взаимооценки (рецензирования сту-

дентами работ друг друга, взаимное оппонирование студентами проектов, исследовательских ра-

бот, экспертные оценки группами из студентов, преподавателей, работодателей и др.); 

- анализ достижений по итогам оценивания с выявлением положительных и отрицательных 

индивидуальных и групповых результатов и направлений развития. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта. 

Зачёт выставляется по итогам успешного выполнения заданий текущего контроля. Для полу-

чения зачета необходимо выполнить все задания текущего контроля в соответствующем семестре 

на оценку не менее чем «удовлетворительно». 

Условиями оценивания результатов освоения дисциплины являются: 

- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения); 

- полнота и адекватность отображения требований образовательного стандарта и ООП; 

-  надежность (использование единообразных стандартов и критериев оценивания); 

- справедливость (разные студенты должны иметь равные возможности добиться успеха); 

- эффективность (не отнимать много времени у студентов и преподавателей); 

- обеспечение решения оценочной задачи. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля): 

Нормативные правовые акты: 
1. Конституция российской федерации» (с учетом поправок, внесенных Законами Россий-

ской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).  

2. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ 

(ред. от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

3. Федеральный закон от 28.12.2010 N 403-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О Следственном коми-

тете Российской Федерации" 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 29.11.2011 N 2763 "О федеральных государственных требо-

ваниях к минимуму содержания дополнительной профессиональной образовательной программы 

профессиональной переподготовки федеральных государственных гражданских служащих След-

ственного комитета Российской Федерации, назначенных на должности следователей следствен-

ных отделов Следственного комитета Российской Федерации по городам, районам и приравнен-
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ных к ним специализированных, в том числе военных следственных отделов" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 27.02.2012 N 23333) 

  

Основная литература: 

 1.Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза: Курс общей теории / Т.В. Аверьянова. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 480 с. (Доступно в ЭБС «Знаниум», режим доступа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407731)  

2. Россинская  Е.Р. Криминалистика: Учебник / Е.Р. Россинская. — М. : Норма : ИНФРА-М, 

2017. — 464 с. (доступно в ЭБС «Знаниум», режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766821 ) 

3. Яблоков Н.П.Криминалистика: Учебник / Под ред. Яблокова Н.П. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 752 с. (доступно в ЭБС «Знаниум», режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=814396 ) 

 

Дополнительная литература: 

1. Балашов Д.Н.Криминалистика: Учебное пособие / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В. Ма-

ликов. - 5-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 241 с. (доступно в ЭБС «Знаниум», ре-

жим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407689 ) 

2. Кубанов В.В Криминалистика. Ч. 1.Теоретические основы криминалистики. Криминали-

стическая техника: Учебное пособие / Кубанов В.В. - Самара:Самарский юридический институт 

ФСИН России, 2015. - 130 с (доступно в ЭБС «Знаниум», режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=940717 ) 

3. Кубанов В.В Криминалистика: Ч. 2. Криминалистическая тактика. Криминалистическая 

методика: Учебное пособие / Кубанов В.В., Грязева Н.В. - Самара:Самарский юридический инсти-

тут ФСИН России, 2016. - 120 с (доступно в ЭБС «Знаниум», режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=940718 ) 

4. Криминалистика: Шпаргалка - 3-е изд. - М.: РИОР. 2016г- 240 с. (доступно в ЭБС «Знани-

ум», режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522350 ) 

5. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и 

уголовном процессе:  Е. Р. Россинская. - 3-e изд., доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 736 с.: 

(доступно в ЭБС «Знаниум», режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438453 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/. 

2. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/. 

3. Открытая электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

4. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

5. Справочная правовая система «Гарант». 

6. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/. 

7. ЭБС «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru/. 

8. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» http://www.biblioclub.ru . 

9. ЭБС «Znanium.com» http://znanium.com/. 

10. Электронная коллекция Myilibrary http://lib.myilibrary.com/. 

11. http://www.pravo.gov.ru Официальный интернет-портал правовой информации. 

12. Официальный сайт Президента РФ - http://kremlin.ru/ 

13. Операционная система Microsoft Windows 

14. Пакет прикладных программ Microsoft Office 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Реализация программы предполагает наличие: 

- аудиторий для лекционных и практических занятий с необходимым оборудованием; 
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- компьютерного класса, имеющего компьютеры, объединенные сетью с выходом в Интер-

нет; 

- лицензионного (операционная система Microsoft Windows, пакет прикладных программ 

Microsoft Office) и свободно распространяемого программного обеспечения. 

В ходе проведения занятий рекомендуется использовать компьютерные иллюстрации для 

поддержки различных видов занятий, подготовленные с использованием Microsoft Office или дру-

гих средств визуализации материала. 

Доступ к электронным информационным ресурсам осуществляется в компьютерном классе и 

библиотеке филиала. 

 

Специальные условия организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

 

Организация обучения по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья при наличии таких обучающихся путем создания специаль-

ных условий для получения образования. 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими осо-

бенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивиду-

альными программами реабилитации инвалидов (при наличии). 

В соответствии с Методическими рекомендациями по организации образовательного процес-

са для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, утв. 

Минобрнауки РФ 08.04.2014 АК-44/05вн при изучении дисциплины предполагается использова-

ние социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной реаби-

литации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 

другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе.  

При освоении дисциплины используются различные сочетания видов учебной работы с ме-

тодами и формами активизации познавательной деятельности обучающихся для достижения за-

планированных результатов обучения и формирования компетенций. Форма проведения промежу-

точной аттестации для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей. По личной 

просьбе обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, изложенной в форме письмен-

ного заявления, по дисциплине предусматриваются:  

- замена устного ответа на письменный ответ при сдаче зачета или экзамена;  

- увеличение продолжительности времени на подготовку к ответу на зачете или экзамене;  

- при подведении результатов промежуточной аттестации студентов выставляется макси-

мальное количество баллов за посещаемость аудиторных занятий. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой дисципли-

ны, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем литературы; ре-

комендуется при подготовке к занятиям повторить материал предшествующих тем рабочего учеб-

ного плана, а также материал предшествующих учебных дисциплин, который служит базой изуча-

емого раздела данной дисциплины. При подготовке к практическому занятию необходимо изу-

чить материалы лекции, рекомендованную литературу. Изученный материал следует проанализи-

ровать в соответствии с планом занятия, затем проверить степень усвоения содержания вопросов. 

Практические занятия неразрывно связаны с домашними заданиями как основным видом 

текущей самостоятельной работы, являясь, в сочетании с систематическим изучением теоретиче-

ского материала основой рейтинговой оценки знаний, фиксируемой в промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и преду-

сматривает: 
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- повторение пройденного учебного материала, чтение рекомендованной литературы; 

- подготовку к практическим занятиям; 

- выполнение общих и индивидуальных домашних заданий; 

- работу с электронными источниками; 

- подготовку к сдаче формы промежуточной аттестации. 

Планирование времени на самостоятельную работу важно осуществлять на весь семестр, 

предусматривая при этом повторение пройденного материала. 

При подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине следует руководствоваться 

перечнем вопросов для подготовки к итоговому контролю по курсу. При этом необходимо уяснить 

суть основных понятий дисциплины.  

Самостоятельная работа студентов, прежде всего, заключатся в изучении литературы, допол-

няющей материал, излагаемый в лекционной части курса. Необходимо овладеть навыками биб-

лиографического поиска, в том числе в сетевых Интернет-ресурсах, научиться сопоставлять раз-

личные точки зрения и определять методы исследований. 

Предполагается, что, прослушав лекцию, студент должен ознакомиться с рекомендованной 

литературой из основного списка, затем обратится к источникам, указанным в библиографических 

списках изученных книг, осуществит поиск и критическую оценку материала на сайтах Интернет, 

соберет необходимую информацию.  

Существует несколько методов работы с литературой. 

Один из них – метод повторения: смысл прочитанного текста можно заучить наизусть. Про-

стое повторение воздействует на память механически и поверхностно. Полученные таким путем 

сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод  – метод осознанного запоминания: прочитанный текст нужно 

подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно обработать ин-

формацию, важно произвести целый ряд мыслительных операций: прокомментировать новые дан-

ные; оценить их значение; поставить вопросы; сопоставить полученные сведения с ранее извест-

ными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные связи, 

структурировать новые сведения. Изучение научной, учебной и иной литературы требует ведения 

рабочих записей. Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый 

план, тезисы, цитаты, конспект.  

 

 


