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Модуль 12. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
 

 

Индивидуальная воспитательная работа – это целенаправленная и согласованная работа 

преподавателя по глубокому изучению и обеспечению постоянного влияния на каждого 

обучаемого с учетом его индивидуальных особенностей, с применением наиболее педагогиче-

ски целесообразных средств и методов, с постоянным анализом достигаемых результатов. 

 

Сущность индивидуальной воспитательной работы заключается в определении специфиче-

ских промежуточных целей, содержания методов, приемов и форм индивидуального педагоги-

ческого воздействия, наиболее полно соответствующих социально-психологическим особенно-

стям каждой группы и позволяющих более эффективно формировать у них высокие патриоти-

ческие, морально-этические и психологические качества. Суть индивидуальной воспитательной 

работы состоит в умении воспитателя «подходить к разным людям по-разному». 
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– изучение и выявление общих и специфических черт, присущих 

той или иной группе 

– определение целей и задач воспитательной работы с каждой 

группой  

– планирование индивидуальной воспитательной работы отдельно 

с каждой группой обучаемых 

– выбор и определение наиболее целесообразных методов, форм и 

средств воспитательной работы с учетом особенностей той или 

иной группы и осуществление воспитательных воздействий в со-

ответствии с ними 

– подбор наиболее авторитетных руководителей, способных осу-

ществлять эффективные воспитательные воздействия на обучае-

мых 

– последовательное руководство индивидуальной воспитательной 

работы  

– контроль, корректировка и анализ хода и результатов индивиду-

альной воспитательной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЦЕСС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1) глубокое и всестороннее изучение индивидуальных особенно-

стей 

2) воспитание человека с учетом его индивидуальных особенно-

стей 

 

СТРУКТУРА 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗУЧЕНИЮ ЛИЧНОСТИ  

 

 

 

 

 

изучение в коллективе и через коллектив 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ B 

НДИВИДУАЛЬНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

а) ДО 6-ти МЕСЯЦЕВ ОБУЧЕНИЯ:  

– разъяснение смысла обучения 

– формирование привычек строгого и точного выполнения требований; 

– развитие интереса к процессу обучения; 

– вовлечение в общественную жизнь  

 

б) С 6-ти МЕСЯЦЕВ ДО 1,5 ГОДА: 

– развитие стремления стать высококвалифицированным специалистом; 

– поддержание интереса к дальнейшему совершенствованию знаний, навы-

ков и умений; 

– повышение ответственности за помощь и передачу опыта; 

– формирование взаимоотношений; 

– обеспечение активности и инициативы в выполнении общественных пору-

чений; 

 

в) С 1,5 ГОДА обучения: 

– повышение ответственности за обучение; 

– обеспечение примерности во взаимоотношений с учащимися; 

– оказание помощи учащимся в учебе 

 

 

 

 

 

 

 

 

целенаправленность 

 

систематичность 

 

комплексность 

 

динамичность 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Дайте определение понятий "воспитание" и "воспитательная работа".  

2. Каковы цели и задачи гуманистического воспитания?  

3. Дайте аксиологическую характеристику личности.  

4. Какова сущность мотивационно-ценностного отношения личности?  

5. В чем сущность воспитания как процесса интериоризации общечеловеческих цен-

ностей?  

6. Назовите ведущие тенденции и принципы гуманизации образования. 
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Модуль 13. 

 

САМОВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ  
 

 

«Развитие и образование ни одному человеку не могут быть даны или 

сообщены. Всякий, кто желает к ним приобщиться, должен достигнуть это-

го собственной деятельностью, собственными силами, собственным 

напряжением. Извне он может получить только возбуждение... Поэтому 

самодеятельность – средство и одновременно результат образования». 

 

                                                    А. Дистервег. Избр. пед. соч. - М., 1956. 

 

Самовоспитание – целенаправленная активная деятельность по формированию и разви-

тию у себя положительных и устранению отрицательных качеств. 

Самовоспитание является сложной интеллектуальной и волевой деятельностью, которой 

характерны свои особенные пути, формы, методы, приемы и средства. Активная работа по 

самовоспитанию предполагает определенный уровень воспитанности личности, ее готов-

ности и способности к самосознанию, самоанализу и самооценке своих поступков, выра-

ботку устойчивой установки на постоянное самосовершенствование. 

Современная педагогика выделяет следующие психологические предпосылки самовоспи-

тания: 

– наличие глубокого осознания целей, устойчивых мотивов и потребностей самовоспита-

ния; 

– необходимые государственно-партиотические, этические и иные знания, умение зани-

маться самовоспитанием; 

– определенный уровень развития воли, способности к саморегулированию; 

– глубокое понимание смысла общественного труда, общее положительное отношение к 

выполнению служебного долга. 

Воспитателю особенно важно самому постоянно работать над собой, помня слова Л.Н. 

Толстого о том, что человек в той мере воздействует на других, в какой работает над со-

бой. 
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ПРОЦЕСС САМОВОСПИТАНИЯ  

 

РУКОВОДСТВО САМОВОСПИТАНИЕМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САМОКОНТРОЛЬ И САМОКОРРЕКТИРОВАНИЕ САМОВОСПИТАНИЯ 

 

 

 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ САМОВОСПИТАНИЯ 
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требование 

общества  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

САМОВОСПИТАНИЯ 

– государственно-

патриотическое; 

– нравственное; 

– правовое; 

– эстетическое; 

– физическое 

 

 

 

практическая  

деятельность  

по реализации  

программы  

самовоспитания 

р

е

з

у

л

ь

т

а

т 

МЕТОДЫ  

 

ПРИЕМЫ  

 

САМООБЯЗАТЕЛЬСТВО 

САМООРГАНИЗАЦИЯ 

ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
САМООТЧЕТ 

САМОУБЕЖДЕНИЕ 

САМОПООЩРЕНИЕ 

САМОУПРАЖНЕНИЕ 

САМОПРИНУЖДЕНИЕ 

САМОКРИТИКА 

САМОВНУШЕНИЕ 

СЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕРУ 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ,  

СПОСОБСТВУЮЩЕ САМОВОСПИТАНИЮ  

 

– воспитание высокой дисциплинированности, личной ответ-

ственности  

 

– формирование активной жизненной позиции и устойчивых, мо-

тивационных установок на постоянное самосовершенствование 

 

– всестороннее и систематическое изучение подчиненных, учет их 

особенностей в организации самовоспитания 

 

– ознакомление с вопросами теории и методикой самовоспитания 

 

– обеспечение личной примерности воспитателей в выполнении 

своего долга, в работе над собой 

 

– умелое использование кино, телевидения, произведений искус-

ства, художественной литературы в целях пробуждения к само-

воспитанию 

 

– систематическое повышение требовательности к подчиненным 

 

 

РУКОВОДСТВО САМОВОСПИТАНИЕМ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разработка целей и задач 

по самовоспитанию 

 
разъяснение сущности и содержании 

самовоспитания 

 

ознакомление с методами  

и приемами самовоспитания 

 
разработка типовых программ  

и практических рекомендаций 

 
оказание помощи в познании  

и оценке самих себя 

 

организация контроля  

и самоконтроля за ходом  

и результатами  

самовоспитания  

 

мобилизация на активную работу  

по самовоспитанию и созданию для этого 

необходимых условий 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

1. В чем сущность развития личности?  

2. Каковы движущие силы развития личности?  

3. Назовите процессы социализации и раскройте их суть.  

4. Каковы стадии социализации и как они соотносятся со стадиями социального раз-

вития личности?  

5. Как соотносятся социализация, воспитание и развитие личности?  

6. Какова роль обучения в развитии личности?  

7. Дайте характеристику факторов социализации и формирования личности.  

8. Почему деятельность является ведущим фактором формирования личности?  

9. Какое место в структуре процесса формирования личности занимает самовоспита-

ние?  



81 

 

Модуль 14. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К ВОСПИТАНИЮ  
 

Комплексный подход – явление многогранное и может рассматриваться с позиции раз-

личных наук. Идея комплексного подхода к воспитанию имеет прочную методологиче-

скую базу в материалистической диалектике, прежде всего в таких ее категориях, как все-

общая связь и целостность явлений, выражающих результат и проявление универсального 

взаимодействия всех предметов и явлений. 

 

Применительно к воспитанию комплексный подход означает, что оно само имеет свои 

структурные элементы, внутренние зависимости и системообразующие факторы. 

 

С точки зрения содержания важнейшими элементами воспитания выступают гражданско-

политическое, нравственное, эстетическое, физическое, правовое воспитание. 

 

С процессуальной, управленческо-организационной точки зрения элементами воспитания 

являются его объект и субъект, формы, методы и средства воздействия. 

 

Как содержательная, так и управленческо-организационная стороны воспитания тесно 

взаимосвязаны и взаимообусловлены 

 

 



82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА В ВОСПИТАНИИ 

ОБЪЕКТИВНЫЕ УСЛОВИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА В 

ВОСПИТАНИИ 

ГПВ НВ ПВ ЭВ ФВ 

УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ РАБОТА 

САМООБРАЗОВАНИЕ  

И САМОВОСПИТАНИЕ 

 

 

 

В
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СРЕДСТВА 

МЕТОДЫ 

ФОРМЫ 

П
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Ц В 

ОБЪЕКТИВНЫЕ УСЛОВИЯ 

О Р 

Ц – цель воспитания 

В – воспитатели 

О – объект воспитания 

Р – результат воспитания 

ГПВ – гражданско-политическое воспитание 

НВ – нравственное воспитание 

ПВ – правовое воспитание 

ЭВ – эстетическое воспитание 

ФП – физическое воспитание 
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К ВОСПИТАНИЮ 

целеустремленность в формировании 

личности и коллектива 

учет воздействия на воспитуемых и 

субъективных факторов 

единство всех составных частей вос-

питания 

преемственность и опора на передовой 

опыт в воспитании 
охват воспитательными воздействия-

ми всех членов коллектива 

дифференцированный подход к вос-

питуемым 

активное участие в воспитательной 

работе всех воспитателей, единство, 

согласованность и взаимозависимость 

в их деятельности 

систематичность и непрерывность 

воспитательных воздействий 

систематическое повышение научного, 

специального и методического уровня 

подготовки воспитателей 

использование во взаимосвязи всех 

форм и методов воспитания 

последовательное повышение госу-

дарственно-патриотического уровня 

содержания воспитательной работы 

единый подход в комплексной оценке 

результатов воспитательной работы 



84 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Раскройте содержание понятия "комплексный подход в воспитании ".  

2. Каковы основные задачи комплексного подхода в воспитании личности? 

3. Раскройте место и роль комплексного подхода в воспитании в формирова-

нии базовой культуры личности.  

4. Дайте характеристику основных средств комплексного подхода в воспита-

нии.  
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Модуль 15. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА 

 

  «... чем сложнее, квалифицированнее работа, тем больше тре-

буется культурность. Культура... нужна, как воздух, во всем широ-

ком диапазоне, т.е. от элементарной, необходимой буквально каж-

дому человеку, до так; называемой большой культуры». 

                                                                                 М. И. Калинин  

 

Педагогическая культура – это сложное социально-психологическое образование, пред-

ставляющее собой высокую степень овладения педагогической теорией и практикой, пе-

редовым опытом воспитания и обучения, развития личности педагога-воспитателя. 

 

Синтезируя в себе различные элементы сознания и деятельности, педагогическая культура 

содержит в своей основе мировоззренческую, нравственную, профессиональную, интел-

лектуальную, эмоциональную, эстетическую и физическую стороны культуры. 

 

Фундаментом культуры, ее внутренним стержнем является мировоззрение педагога-

воспитателя. 

Обусловлено это тем, что мировоззрение человека определяет его помыслы и чувства, 

нравственные качества и гражданскую ответственность за результаты своего труда. Оно 

пронизывает все компоненты педагогической культуры и придает им направленность. 

 

Педагогическая культура педагога-воспитателя базируется также на глубоком знании им 

профессионального дела. Это знание позволяет им качественно решать задачи обучения и 

воспитания подчиненных в различных условиях. 
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СТРУКТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГА 

 

 

 педагогическая направленность  

      

широкий кругозор, психолого-

педагогическая эрудиция и интеллигент-

ность 

  умение гармонично сочетать учебно-

воспитательную работу с научным поис-

ком путей ее совершенствования 

      

гармония развитых интел-

лектуальных и нравствен-

ных качеств 

 педагогическое 

мастерство 

 педагогически направленное 

общение и поведение 

 

 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

умение управлять своим эмоциональным 

состоянием 

  совокупность профессионально важных 

в педагогической деятельности личност-

ных качеств 

      

 

 

постоянная устремленность 

к самосовершенствованию 

 

 

 

 ОСНОВНЫЕ ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГА 

    

 целеустремленная работа в вузе по во-

оружению студентов психолого-

педагогическими знаниями, навыками 

и умениями 

  целенаправленная  

учебно-воспитательная работа  

 

 

 

 

 

 

  

    целенаправленная самостоятельная ра-

бота педагога-воспитателя (самообра-

зование) 

     

 

 активное участие педагога-воспитателя 

В учебно-воспитательной, служебной и 

общественной деятельности 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 учеба педагога-воспитателя на курсах 

повышения квалификации 
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СТРУКТУРНАЯ СХЕМА  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГА 

 

 

 

УМЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОИ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ  

В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

/\ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 

/\ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ 

/\ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТАКТ 

/\ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МЫШЕНИЕ 

/\ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВООБРАЖЕНИЕ 

/\ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ 

/\ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА ПЕДАГОГА -ВОСПИТАТЕЛЯ  
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Что вы понимаете под педагогической культурой педагога-воспитателя? 

2. Дайте характеристику педагогической культурой педагога-воспитателя.  

3. Охарактеризуйте средства педагогического мастерства педагога-воспитателя.  

4. Раскройте особенности общения как коммуникативного процесса.  

5. Проанализируйте наиболее типичные трудности, барьеры в формировании высокой 

педагогической культуры педагога в поствузовский период.  

6. Что вы понимаете под психологической готовностью педагога к профессиональной 

деятельности? Раскройте ее структуру.  

7. Раскройте содержание основных компонентов педагогического мастерства.  

8. Обоснуйте психологические предпосылки достижения успеха в профессиональной 

деятельности специалиста.  

9. Что вы понимаете под профессионализмом личности современного педагога? Рас-

кройте его слагаемые.  
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Модуль 16. 

  

РУКОВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ПЕДАГОГА 

 
Руководители сами лично не могут охватить всю сложную систему социально-

педагогических отношений. Добиваются этого они, прежде всего, через руководство педа-

гогической деятельностью педагога-воспитателя. 

На практике трудно отделить руководство педагогической деятельностью педагога-

воспитателя от руководства всеми другими видами их деятельности, опытные руководи-

тели и их заместители большинство проблем педагогического руководства решают в рам-

ках сложившейся системы общественно-государственной подготовки, профессиональной 

и методической учебы членов педагогического коллектива, через руководство их повсе-

дневной деятельностью. Но при этом никогда не забывают педагогические аспекты руко-

водства. 

Конечной целью руководства деятельностью педагогического коллектива является орга-

низационное, методическое и материально-техническое обеспечение согласованности пе-

дагогических усилий должностных лиц и актива с целью эффективного решения учебно-

воспитательных задач. 
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РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА  

 

 

 

– обеспечение единства согласованности в воспитательных 

воздействиях 

 

– соблюдение преемственности в воспитательной работе 

 

– повышение педагогической культуры всех категорий вос-

питателей 

 

– систематический контроль работы всех воспитателей 

 

– оказание индивидуальной помощи по конкретным вопро-

сам воспитания и обучения  

 

– изучение, обобщение и распространение передового педа-

гогического опыта 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

КОЛЛЕКТИВА 

 

 

– руководитель 

– заместитель руководителя 

– методист 

– учитель 

– воспитатель 

НАПРАВЛЕНИЯ 
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СОДЕРЖАНИЕ РУКОВОДСТВА  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

– уяснение педагогических задач и определение их места в об-

щей системе педагогической деятельности  

 

– доведение задач до педагогического коллектива, их обсужде-

ние отдельно с разными категориями педагогов 

 

– планирование учебно-воспитательной работы, разработка си-

стемы педагогически направленных мероприятий с учетом ком-

плексного подхода 

 

– обеспечение эффективной и непрерывной организации и руко-

водства процессом выполнения намеченных планов 

 

– организация систематической психолого-педагогической уче-

бы педагогов-воспитателей 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обеспечение авангардной роли актива 

во всех сферах педагогической дея-

тельности 

 

учение и распространение передового 

опыта учебы, воспитания, укрепления 

дисциплины 

 

организация и проведение воспита-

тельной работы на научной основе 

 

использование воспитательных воз-

можностей педагогической деятельно-

сти 

 

воспитание педагогов 

 

сплочение педагогических коллек-

тивов, повышение их воспитательной 

роли 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Раскройте самоутверждение личности как социально-психологический феномен.  

2. Покажите влияние особенностей самоутверждения личности специалиста на его 

профессиональную деятельность.  

3. Какие этапы выделяются в процессе самоутверждения личности? Раскройте их со-

держание.  

4. Как взаимосвязаны такие явления, как самоопределение и самоутверждение лично-

сти?  

5. Какие личностные особенности оказывают заметное влияние на содержание и 

успешность самоутверждения специалиста?  

6. Проанализируйте основные формы самоутверждения личности специалиста.  

7. Обоснуйте показатели успешности профессионального самоутверждения специа-

листа.  

8. Раскройте лидерство как одну из активных форм самоутверждения личности.  

9. Проанализируйте основные формы пассивного самоутверждения личности.  

10. Раскройте понимание авторитета как социально-психологического феномена.  

11. Каковы взаимосвязи авторитета и самоутверждения личности?  

12. Что вы понимаете под объективной стороной авторитета?  
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Модуль 17. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ПЕДА-

ГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 
 

В педагогике различается передовой и отрицательный опыт учебно-воспитательной рабо-

ты. Изучение и оценка эффективности обучения и воспитания, обобщение и внедрение 

передовой педагогической практики являются непременными условиями дальнейшего по-

вышения качества обучения, воспитания обучаемых. 

 

Анализ эффективности обучения и воспитания дает педагогической теории тот отправной 

фактический материал, без которого немыслимо ее дальнейшее развитие. 

 

Необходимым условием исследования сложных вопросов обучения и воспитания педаго-

гического коллектива является умение руководителя следовать научным методом позна-

ния. 

 

Изучая и обобщая опыт обучения и воспитания, заместитель руководителя по воспита-

тельной работе выступает в качестве исследователя педагогической практики. В этой ра-

боте он руководствуется определенными научными требованиями, ведет ее систематиче-

ски, целеустремленно, комплексно используя различные приемы и методы. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ  

К ИЗУЧЕНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

– изучать педагогические явления не изолированно от других явлений 

общественной жизни, а в тесной связи и взаимодействии с ними 

 

– рассматривать любой педагогический опыт в развитии, движении и 

изменении, учитывать условия, место и время 

 

– проникать во внутреннюю сущность педагогических явлений и фактов, 

выявляя существенные связи и отношения между ними 

 

– изучать новое, опираясь на систему фактов, а не выхватывать отдель-

ные факты и строить на них обобщение 

 

– всегда помнить, что педагогическая теория, будучи тесно связанной с 

практикой, не должна сводиться к практицизму, к готовым и пригодным 

для всех условий рецептам 

 

– правильно определять задачи, цели и методику педагогического иссле-

дования и осуществлять ее целеустремленно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПЕДАГОГЙЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

– наблюдение 

 
– педагогическая беседа 

 
– исследование результатов 

педагогической деятельно-

сти 

 

 
– обобщение независимых 

характеристик 

 

 – изучение документов и др. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО ВНЕДРЕНИЮ В ПРАКТИКУ  

ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

– проведение показных и методических занятий, открытых уроков, вза-

имных посещений занятий и др. форм 

 

– использование в целях распространения передового педагогического 

опыта  

 

– оказание индивидуальной помощи педагогам и воспитателям 

 

– повышение роли и ответственности педагогов за распространение пе-

редового опыта 

 

– организация лектория по педагогике и психологии, школы опыта и 

т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Раскройте понимание роли педагога в учебно-воспитательном процессе вуза.  

2. Охарактеризуйте основные направления изучения передового опыта педагогов вуза 

и школы. 

3. Покажите особенности деятельности педагогов вуза по изучению передового опы-

та. 
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Введение 
 

Учебный курс, пособием к которому призвана послужить настоящая книга, нацелен на 

решение задач, связанных с развитием гуманитарного мышления студентов, формированием 

у них психологических знаний и умений, необходимых как для профессиональной преподава-

тельской деятельности, так и для повышения общей компетентности в межличностных отно-

шениях. При правильной постановке лекционной части курса, адекватной организации семи-

нарских и практических занятий, выборе яркого иллюстративного материала и глубокой лич-

ностной включенности преподавателей в учебный процесс изучение данного курса должно 

содействовать развитию гуманистического мировоззрения у студентов, служить стимулом для 

их личностного роста и саморазвития.  

Не все сформулированные цели и задачи достаточно подкреплены содержанием предла-

гаемого учебного пособия, прежде всего в силу ограниченного объема последнего; тем не ме-

нее, ниже приводится перечень основных целей и задач курса, достижение которых можно 

рассматривать в качестве программы-максимум:  

1. Содействовать формированию психологического мышления. 

2. Познакомить с современными трактовками предмета психологической науки, пред-

мета психологии высшего образования. Изложить основные тенденции развития высшей 

школы на современном этапе.  

3. Сформировать установку на постоянный поиск приложений философских, социально-

экономических, психологических и других знаний к решению проблем обучения и воспитания.  

4. Способствовать глубокому усвоению норм профессиональной этики педагога, понима-

нию его ответственности перед студентами, стремлению к установлению с ними отноше-

ний партнерства и сотрудничества.  

5. Дать информацию об особенностях профессионального труда преподавателя вуза.  

Многие положения психологии используются и развиваются в других учебных дисци-

плинах, содержащих психолого-педагогические аспекты управления, менеджмента. Предлага-

емый для изучения курс краток, его предназначение не только в том, чтобы усвоить некото-

рую информацию, но и в том, чтобы осознать ее актуальность и действенность.  

В пособии содержатся вопросы для обсуждения и контрольные вопросы, что предполага-

ет не только усвоение готовых знаний, но и формирование отношения к ним в логике допол-

нения, уточнения, критики. В обсуждении, диалоге, дискуссии формируются убеждения, т.е. 

установка на собственное действие.  
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Упражнения ориентированы на совершение действия определенным способом, а значит, 

на развитие способностей мыслить, общаться, осознавать собственные действия, т.е. на обре-

тение мыслетехнической, коммуникативной, рефлексивной культуры.  

Методический аппарат работы с данным учебным пособием, будучи усвоенным, послу-

жит основой методики изучения других учебных дисциплин. В связи с этим полезны следу-

ющие методические рекомендации.  
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Модуль 1. 

 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

 

Психологическая наука приобретает все большее значение в деле воспитания и обучения. 

 

Психология – это наука о закономерностях возникновения, развития и проявления психики и 

сознания человека. 

Психология – наука о психике и психической деятельности человека и групп людей. В пере-

воде с греческого слово «психология» означает «учение о душе». 

Термин «душа» употребляется в обиходе как равнозначный понятию «психика». 

 

Психика – это свойство высокоорганизованной материи. Психика человека является функци-

ей его мозга, результатом работы коры больших полушарий. Сущность ее заключается в от-

ражении предметов и явлений окружающего реального мира. 

Психика – это свойство головного мозга, обеспечивающее человеку способность отражать 

воздействия предметов и явлений окружающей действительности, это субъективный образ 

объективного мира, который возникает в процессе взаимодействия человека с окружающей 

его средой и другими людьми. 

Психика – это «субъективный образ объективного мира». 

 

Объектом психологии, как правило, являются носители тех явлений и процессов, которые 

она исследует (человек, группа людей). 

 

Предмет психологии – это специфика формирования, развития и проявления этих феноменов 

(психика человека, психология группы людей). 

 

Психика человека – это его сложный внутренний мир. Мир психических явлений включает: 

психические процессы, психические свойства, психические состояния и психические образо-

вания. 

Психика человека – качественно более высокий уровень, чем психика животных. Психика 

животных имеет только I сигнальную систему, а психика человека имеет и I и II сигнальные 

системы. В основе II сигнальной системы лежит слово, смысловое значение слова. 

 

Психические процессы – это динамическое отражение действительности. Они являются пер-

вичными регуляторами поведения человека. Психические процессы делятся на познаватель-
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ные процессы (ощущение, восприятие, внимание, представление, воображение, память, мыш-

ление, речь); эмоционально-волевые процессы (воля, чувства, эмоции). 

Психические процессы – это элементарные психические явления, обеспечивающие первичное 

отражение и осознание человеком воздействий окружающей действительности (по времени 

протекают от доли секунды до десятков минут и более). Как правило, имеют четкое начало, 

определенное течение и ярко выраженный конец. 

 

Психические свойства – это устойчивые совокупности человеческих качеств. К ним отно-

сятся: направленность человека, характер, темперамент, способности.   

Психические свойства – наиболее устойчивые и постоянно проявляющиеся особенности лич-

ности, обеспечивающие определенный качественно - количественный уровень поведения и 

деятельности, типичный для данного человека. К ним относятся направленность (что хочет 

человек?), темперамент и характер (как проявляется человек?) и способности (что может че-

ловек?). 

 

Психические состояния – это определившийся в данное время относительно устойчивый 

уровень психики, который определяет активную или пассивную деятельность человека. К ним 

относятся: подъем, упадок, бодрость, уверенность. 

Психические состояния более продолжительны по сравнению с психическими процессами 

(могут продолжаться в течение нескольких часов или даже недель) и более сложны по струк-

туре и образованию. Они выражаются в определенном уровне работоспособности и качестве 

функционирования психики человека, свойственных для него в определенный момент време-

ни. К ним относятся, например, состояния активности или пассивности, бодрости и подавлен-

ности, работоспособности или усталости, раздражительности, рассеянности, хорошее или 

плохое настроение. 

 

Психические образования – знания, умения, навыки, убеждения, мнения, привычки, черты 

характера, качества личности. 

Психические образования – это то, что становится результатом работы психики человека, ее 

развития и саморазвития; это психические явления, формирующиеся в процессе приобретения 

человеком жизненного и профессионального опыта. К ним следует относить приобретенные 

знания, навыки и умения, привычки, установки, взгляды, убеждения и др. 
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Психология коллектива – это те коллективные переживания, реакции, мнения, настроения, 

взаимоотношения, которые влияют на поведение и действия коллектива в целом и на каждого 

его члена отдельно.  
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Космическая и авиационная 

психология 

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Инженерная психология 

Психология искусства 

Психология труда 

Психология спорта 

Юридическая психология 

Общественная / социальная 

психология 

Педагогическая психология 

др. отрасли  

Психология личности Психология коллектива 
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ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГИИ 
 

 

 

 

– исследование психологических условий активизации  чело-

веческого фактора, повышения эффективности профессио-

нальной деятельности 

– изучение личности, закономерностей, путей и условий ее     

формирования и развития 

– исследование социально-психологических проблем коллек-

тивов (взаимоотношения, общественное мнение, настроение, 

традиции ) 

– определение психологических условий формирования лич-

ности и коллектива 

– разработка психологических основ управления и руковод-

ства в различных условиях деятельности 

– изучение национально-психологических особенностей  

личности  

– разработка проблем профессионально-психологического 

отбора персонала 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Какие средства могут быть использованы для решения исследовательских и других задач 

психологии?  

2. Каково строение и функциональное предназначение нервной системы человека?  

3. Дайте характеристику основных отделов, структур головного мозга и их функционального 

предназначения.  

4. Раскройте понимание рефлекса как основного механизма высшей нервной деятельности.  

5. Дайте сравнительный анализ первой и второй сигнальных систем человека.  

6. Раскройте особенности первых обыденных представлений людей о душе.  

7. С чем связано возникновение психологии как научной отрасли знаний?  

8. Покажите вклад открытий в области физиологии человека и нервной системы в становле-

ние психологии как науки.  

9. Раскройте особенности становления психологии в России.  

10. Проанализируйте особенности основных школ отечественной психологии.  

11. В чем состоят особенности современного этапа в развитии отечественной психологии?  
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Модуль 2. 

 

 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Психология исследует свой предмет, решает задачи с помощью основных методов. 

Наблюдение – это систематическое, целеустремленное накопление информации (фактов, 

примеров, аргументов…) об особенностях личности, группы или коллектива. 

Наблюдение – наиболее распространенный метод, с помощью которого изучают психологиче-

ские явления в различных условиях без вмешательства в их протекание. Наблюдение бывает жи-

тейским и научным, включенным и невключенным. Житейское наблюдение ограничивается ре-

гистрацией фактов, носит случайный, неорганизованный характер. Научное наблюдение является 

организованным, предполагает четкий план, фиксацию результатов в специальном дневнике. 

Включенное наблюдение предусматривает участие исследователя в деятельности, которую он 

изучает. В невключенном наблюдении этого не требуется. Наблюдение необходимо проводить с 

соблюдением определенных правил, разработанных психологической наукой. Оно осуществля-

ется неоднократно, систематически и незаметно для респондента. 

Наблюдение – древнейший метод познания. Его примитивной формой – житейскими наблюдени-

ями – пользуется каждый человек в своей повседневной практике.  

Однако, одним из главных методов психологического исследования, является эксперимент 

– активное вмешательство исследователя в деятельность испытуемого с целью создания условий, 

в которых выявляется психологический факт. 

Эксперимент – метод, предполагающий активное вмешательство исследователя в изуча-

емый процесс в лабораторных или естественных условиях. Ученые применяют несколько видов 

экспериментов. 

В лабораторном эксперименте исследователь искусственно создает совокупность условий, вызы-

вающих изучаемое явление. 

В естественном эксперименте изучается личность и коллектив в естественной обстановке. Есте-

ственный эксперимент делится на констатирующий эксперимент и формирующий эксперимент. 

Констатирующий эксперимент выявляет те психологические явления, которые необходимо изу-

чить. Формирующий эксперимент сочетает в себе изучение психологии личности и коллектива и 

организацию определенных воздействий на них с целью формирования определенных качеств. 

Беседа – метод, в ходе которого исследователь устанавливает личный контакт с обследу-

емым человеком (респондентом). 

Беседа как психологический метод предусматривает прямое или косвенное, устное или письмен-

ное получение от изучаемого сведений о его деятельности, в которых объективируются свой-

ственные ему психологические явления. Виды бесед: непринужденная беседа, интервью, вопрос-

ник и психологические анкеты. 
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Анкетный метод – опрос круга лиц по заранее замеченному вопроснику. 

Метод обобщения независимых характеристик – способ выявления и анализа мнений о 

психических проявлениях человека, полученных от различных людей. 

Метод обобщения независимых характеристик предполагает выявление и анализ мнений о тех 

или иных психологических явлениях и процессах, полученных от различных людей. Он также 

может включать сбор и последующее обобщение устных или письменных характеристик различ-

ных лиц об изучаемых людях. 

Анализ результатов деятельности – метод анализа как самого процесса деятельности и 

действий изучаемой личности (коллектива), так и материализованных результатов психической 

деятельности. 

Анализ результатов деятельности – метод опосредованного изучения психологических явлений 

по практическим результатам и предметам труда, в которых воплощаются творческие силы и 

способности людей. Обычно в этом случае исследователь анализирует, как люди выполняют по-

ставленные перед ними практические задачи, как они относятся к порученному делу, каких до-

стигают результатов в зависимости от определенных условий их деятельности. Все полученные 

данные фиксируются, а затем обобщаются. 

Биографический метод – в узком значении это изучение личности по имеющимся доку-

ментам его биографии. В широком значении это изучение уже не конкретной личности, а ее типа 

путем анализа и обобщения ряда биографий людей, подобранных по определенному признаку. 

Тестирование – метод психологической диагностики, использующий стандартизирован-

ные вопросы и задачи (тесты), имеющие определенную шкалу значений. 

Тестирование – метод, при котором испытуемые выполняют определенные действия по заданию 

исследователя. Различают тестирование проективное, исследующее разнообразные проявления 

психики индивидов (обычно оно включает использование конститутивных, интерпретативных, 

катарсических, импрессивных, экспрессивных и аддитивных методик), и психокоррекционное 

(обычно предполагает применение методик поведенческой и когнитивистской коррекции, психо-

анализа, гештальт- и телесно – ориентированной терапии, психодрамы, психосинтеза и транспер-

сонального подхода). 

Социометрический метод (социометрия) – это метод опроса направленный на выявление 

межличностных отношений путем фиксаций взаимных чувств, симпатий и неприязни среди чле-

нов группы. 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Раскройте понимание и дайте общую характеристику принципов психологии.  

2. Как соотносятся законы психологии и других наук?  

3. Раскройте содержание и требования основных методологических принципов психоло-

гии.  

4. Как соотносятся такие категории, как "средство", "метод", "методика", "программа 

психологического исследования"?  

5. Какие средства могут быть использованы для решения исследовательских и других 

психологических задач?  

6. Проанализируйте основные группы методов, используемых в психологии.  

7. Дайте характеристику специальных методов социальной психологии.  

8. Что, по вашему мнению, необходимо учитывать при разработке методики изучения 

психических феноменов?  
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Модуль 3. 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННО - НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ПСИ-

ХОЛОГИИ 

 
Методологической основой психологии является философия. Философия выступает в качестве 

учения о методах познания психических явлений, определяет место психического в материаль-

ном мире, открывает пути для выделения методологических принципов психологии. 

 

Методологическими принципами психологии являются: 

– принцип детерминизма (психика определяется общественными условиями и изменяется с из-

менением общественных условий); 

– принцип развития психики, сознания в деятельности (психика может быть правильно понята и 

адекватно объяснена, если она рассматривается как продукт развития и результат деятельности); 

– принцип единства исторического и логического / к пониманию явлений психологической науки 

необходимо подходить исторически, из полученных фактов необходимо делать логические вы-

воды только с учетом истории психологического явления/; 

– принцип личностного подхода (ориентирует исследователя, воспитателя на выявление  всех 

индивидуально-психологических особенностей личности и оценку содержания его психического 

мира). 

 

Естественно-научной основой психологии является совокупность научных понятий о биологи-

ческих механизмах психической активности мозга и о законах его развития. 

Центральное место в этой совокупности знаний занимают данные физиологии высшей нервной 

деятельности человека: 

1. Психологические явления нельзя отрывать от деятельности мозга человека, не отождеств-

лять с нею. 

2. Мозг человека работает как единое целое, тем не менее, отдельные его стороны характе-

ризуются специфичностью. Поэтому всякий психологический процесс предполагает наличие 

строго соответствующей работы мозга. 

3. Психическая деятельность мозга имеет рефлекторный характер. Это значит, что мозг ра-

ботает как орган, перерабатывающий информацию и осуществляющий связь между организмом 

и средой. 

4. Для понимания психики важную роль играют представления об условном рефлексе и дру-

гих нервно-физиологических механизмах. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ  

ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ 

 

 

 
1. Методологические основы психологии 

философия 

– окружающий мир материален. Материя первична, а сознание, психика – 

вторичны, они производны от материи;                                                                         

– все в мире взаимосвязано, взаимообусловлено и находится в развитии, в 

том числе и психика человека; 

– материальный мир познаваем. Следовательно, сама психика человека 

познаваема; 

– человеческая личность – продукт и творец общественно-исторического 

развития; 

– личность человека есть совокупность всех общественных отношений; 

– важнейшие стороны психического мира личности, сознание социально   обусловле-

ны. 

 

 

 

2. Естественнонаучные основы психологии 

физиология высшей нервной деятельности 

– нервная система, мозг человека составляют физиологическую основу его  

психики; 

– механизм психической деятельности мозга строится по рефлекторному принципу; 

– сознание, психика человека возникает, функционирует и развивается в  

процессе его общественно-трудовой деятельности. 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Раскройте взаимосвязи психологии и других наук.  

2. Дайте краткую характеристику естественно - научных основ психологии.  

3. Какие положения философии выступают теоретико-методологической основой 

психологии?  

4. Раскройте ваше понимание групповой, общественной, массовой психики.  

5. Каковы истоки групповой, общественной психики?  

6. Раскройте основные подходы к классификации социально-психологических фе-

номенов.  

7. Обоснуйте необходимость психологического образования для успешной дея-

тельности современного специалиста.  
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Модуль 4. 

 

ПСИХОЛОГИЯ О ЛИЧНОСТИ.  

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ 

 
Проблема личности является центральной в психологии.  

Само слово «личность» широко используется в повседневном общении. Когда 

хотят охарактеризовать какого-то человека, то часто говорят о нем как о личности или 

как об индивиде, индивидуальности. В обыденной жизни понятие «личность» часто 

отождествляется с понятием «человек». В психологии эти понятия различаются. 

 

Человек – это родовое понятие, обозначающее принадлежность к высшему 

уровню жизни на Земле. 

Человек – это представитель вполне определенного биологического вида (живых 

существ), отличающихся от других животных специфическими особенностями и уров-

нем физиологического и психического развития, наделенный сознанием, способный 

мыслить, говорить и принимать решения, контролировать свои действия, поступки, 

эмоции и чувства. 

 

Личность – это конкретный человек, представитель определенного общества, 

класса, коллектива, занимающийся определенным видом деятельности, осознающий 

свое отношение к окружающему и имеющий свои индивидуально-психологические 

особенности (определение Немова). 

Каждый человек – это индивид, занимающий определенное место в обществе, выпол-

няющий конкретную общественно – полезную деятельность и отличающийся от других 

индивидов присущими только ему индивидуально – и социально – психологическими 

характеристиками. Понятие личности отражает как психофизиологические, так и ду-

ховные (нравственные) характеристики человека, включает его индивидуальный опыт 

развития и совершенствования. 

 

Индивид – отдельный представитель человеческого рода. Его нельзя отож-

дествлять с понятием личности. 

В понятии человека как индивида выражаются два основных признака: 

– человек – это представитель живых существ, продукт фило -  и онтогенетического 

развития, носитель видовых черт; 
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– индивид – это отдельный представитель человеческой общности. 

Наиболее общими характеристиками индивида являются:  

- целостность и своеобразие психофизиологической организации;  

- устойчивость во взаимодействии с окружающей средой;   

- активность. 

 

Индивидуальность – совокупность тех свойств личности, которые придают ей 

неповторимость, своеобразие. 

Концепция личности включает следующие положения: 

1. Сущность личности определяется совокупностью всех общественных отноше-

ний. 

2. Личность не пассивный объект воздействия общественных условий, социальной 

среды. Личность выступает активным субъектом исторического творчества. 

3. Естественная основа личности – ее биологические особенности. Это предпосыл-

ка выработки личностных свойств и качеств. 

4. Личность – это совокупность неповторимых, сугубо индивидуальных черт, 

определяющих социальный облик человека и отличающих одну личность от другой. 

5. Человек может реализоваться как личность только в творчестве, в процессе тру-

да, общения. 

 

ЧЕЛОВЕК СТАНОВИТСЯ ЛИЧНОСТЬЮ, А НЕ РОЖДАЕТСЯ ЕЮ. 

 

Понятие «формирование личности» употребляется в двух смыслах: 

Первый – формирование личности как ее развитие, процесс и результат. Взятое в этом 

значении понятие «формирование личности» является предметом психологического 

изучения, в задачу которого входит выяснение того, что есть, и что может быть в раз-

вивающейся личности в условиях целенаправленных воспитательных воздействий. Это 

особенно психологический подход к формированию личности. 

Второй – формирование личности как ее целенаправленное воспитание         (А.С. Ма-

каренко удачно назвал этот процесс «проектированием личности»). Это собственно пе-

дагогический подход. 
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    ЛИЧНОСТЬ (деятельность – как фактор!) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

 
/психические процессы, психические 

образования, психические состояния, 

психические свойства/ 

 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ 

 
физические возможности, рост, вес, 

состояние здоровья 

СОЦИАЛЬНЫЙ 

 
социальное положение, образование, 

мировоззрение, интересы и т.д. 
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формирование мировоззрения, убеждений и идеалов 

 

 

включение в активную общественную и другие виды дея-

тельности 

 

создание условий в соответствии с требованиями организа-

ции 

 

побуждение к самовоспитанию и другие 

Приобретенное: 

социальный опыт, со-

знание, высшие чув-

ства и т.д. 

Врожденное: 

задатки и т.д. 

СООТНОШЕНИЕ ВРОЖДЕННОГО И ПРИОБРЕТЕННОГО В ЛИЧНОСТИ 

ПУТИ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Раскройте понимание личности в психологии.  

2. В чем состоит особенность подхода к личности в других науках?  

3. Как соотносятся такие категории: "человек", "индивид", "личность", "индивидуальность", 

"субъект", "субъектность"?  

4. Проанализируйте факторы формирования и развития личности.  

5. В чем состоит суть социализации личности и под воздействием каких обстоятельств она 

происходит?  

6. Как соотносятся понятия "социализация", "формирование" и "развитие личности"?  

7. Что такое общая и специальная социализация личности?  

8. Раскройте понимание такого феномена личности, как системы смысловых образований 

личности.  

9. В чем состоит специфика систем ценностных образований личности?  

10. Что, по вашему мнению, выступает мерой социальной значимости личности?  
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Модуль 5. 

 

ПСИХИЧЕСКИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ,  

ИХ УЧЕТ И РАЗВИТИЕ У ЧЕЛОВЕКА 

 
Ощущение – это психический процесс отражения в сознании человека отдельных свойств, ка-

честв, предметов и явлений при их непосредственном воздействии на органы чувств. Ощущения 

поставляют строительный материал для восприятий, представлений, воображения, мышления и 

памяти. 

Ощущения – это отражение отдельных свойств предметов, воздействующих на органы чувств. 

Ощущения – объективны, так как в них всегда отражен внешний раздражитель, а с другой сторо-

ны, субъективны, поскольку зависят от состояния нервной системы и индивидуальных особенно-

стей. 

Особенности ощущения: 

1. Пороги чувствительности. 

Главным показателем работы органов чувств является их чувствительность. Условно ее можно 

определить, как способность ощущать. 

Для того чтобы появилась чувствительность к раздражителю, необходимо, чтобы он достиг опре-

деленной интенсивности. 

Минимальный (нижний) порог ощущений. Минимальная сила раздражителя, начиная с кото-

рой человек впервые его ощущает, характеризует нижний, минимальный порог ощущения. Чем 

ниже минимальный порог ощущения, тем выше чувствительность органа чувств и наоборот. 

Нижний порог ощущений – минимальная величина раздражителя, вызывающая едва заметное 

ощущение. 

Нижний порог ощущения – та минимальная величина или сила раздражителя, которая способна 

вызвать в анализаторе нервное возбуждение, достаточное для возникновения ощущения. Чем 

меньше величина этого порога, тем выше чувствительность данного анализатора.  

Максимальный (верхний) порог ощущений. Максимальная сила раздражителя, за которой пре-

кращается ощущение или не ощущается нарастание силы раздражителя, называется верхним, 

максимальным порогом ощущения. 

Верхний порог ощущения – максимальная величина раздражителя, которую способен адекватно 

воспринимать анализатор. 

Верхний порог ощущения – та максимальная величина раздражителя, сверх которой это раздра-

жение перестает ощущаться. Человек слышит, например, 20 000 колебаний в 1 сек. Абсолютный 

порог ощущения у различных людей неодинаков. Величина порога ощущений меняется с возрас-

том. Так, у стариков абсолютный верхний порог слышимости тонов составляет около 15 000 ко-
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лебаний в 1 секунду. На величину абсолютного порога может влиять характер деятельности чело-

века, его функциональное состояние, сила и длительность раздражения и др. 

 

2. Адаптация. 

Адаптация – приспособление чувствительности к постоянно действующему раздражителю, про-

являющееся в понижении или повышении порогов. 

Адаптация – изменение чувствительности для приспособления к внешним условиям (чувстви-

тельность может повышаться или понижаться, например, адаптация к яркому свету, сильному за-

паху). 

Адаптация – представляет собой повышение или понижение чувствительности анализатора в ре-

зультате непрерывного или длительного воздействия раздражителей. Адаптация может прояв-

ляться и как полное исчезновение ощущения в результате продолжительного воздействия раздра-

жителя. 

  

3. Ощущения обладают свойством контраста. 

Контраст – изменение интенсивности и качества ощущений под влиянием предшествующего или 

сопутствующего раздражителя. При одновременном действии двух раздражителей возникает од-

новременный контраст. 

Контраст – это явление, которое состоит в том, что слабые раздражители увеличивают чувстви-

тельность к другим одновременно действующим раздражителям, а сильные уменьшают эту чув-

ствительность. 

 

4. Взаимодействующие ощущения (сенсибилизация). 

Взаимодействующие ощущения – это изменение чувствительности одной анализаторной систе-

мы под влиянием деятельности другой анализаторной системы.  

Повышение чувствительности в результате взаимодействия анализаторов, а также систематиче-

ских упражнений называется сенсибилизацией. 

Сенсибилизация представляет собой повышение чувствительности анализаторов в связи с повы-

шением возбудимости коры головного мозга под влиянием одновременной деятельности других 

анализаторов. Чувствительность анализатора может быть повышена с помощью фармакологиче-

ских средств, а также при деятельности других анализаторов (например, ощущения ритма способ-

ствуют усилению мышечно-двигательной чувствительности). Она может развиваться и с помо-

щью упражнений (например, у музыкантов развивается высокая слуховая чувствительность, у 

специалистов по дегустации – обонятельные и вкусовые ощущения).   

Синестезия – это возникновение под влиянием раздражения одного анализатора ощущения, ха-
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рактерного для другого анализатора. 

 

5. Последовательные образы. 

Органам ощущения свойственна инертность, в результате которой могут создаваться последова-

тельные образы. 

 

Последовательные образы выражаются в продолжении ощущения, когда действие раздражителя 

уже прекратилось. При ощущении рецептор того или иного органа чувств некоторое время нахо-

дится в состоянии возбуждения. После прекращения воздействия раздражителя возбуждение в 

рецепторе пропадает не сразу. Например, после выхода из вагона метро нам несколько секунд ка-

жется, что мы еще движемся в поезде и нас «качает». 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ОЩУЩЕНИЯ 

                                                

                                                 проводящие пути 

 

 

                                                                                             работа анализатора 

 

 

 

 

 

 

 

ОЩУЩЕНИЕ 

 

отдел го-

ловного 

мозга 

РЕЦЕПТОР воздействие 

ОТ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ /в тишине мы лучше слышим/ 

ОТ СОСТОЯНИЯ АНАЛИЗАТОРА /всех 3-х его частей/ 

 

 

пороги ощущений 

 

 

 

адаптация 

 

 

 

контраст 

 

 

 

последовательные 

образы 

 

сенсибилизация 

синестезия 

зрительные 

 

слуховые 

 

двигательные 

 

осязательные 

 

органические 

 

обонятельные 

 

вкусовые 

 

температурные 

 

вибрационные 

 

болевые 

ОТ ПСИХИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ /знаний, настроения и т.д./ 

 

 
ВИДЫ 

 
СВОЙСТВА 

ОЩУЩЕНИЯ 

ЗАВИСЯТ 
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Восприятие – это отражение предметов и явлений в совокупности их свойств и частей при непо-

средственном воздействии их на органы чувств. 

Восприятие – это психический познавательный процесс отражения в сознании человека непосред-

ственно воздействующих на его органы чувств предметов и явлений в целом, а не отдельных их 

свойств, как это происходит при ощущении. 

Восприятие – всегда совокупность ощущений, а ощущение – составная часть восприятия. Однако 

восприятие – не простая сумма ощущений, получаемых от того или иного предмета, а качественно 

и количественно новая ступень чувственного познания с присущими ей особенностями. 

 

 

Виды восприятий 

 

Простые восприятия – это восприятия, связанные преимущественно с работой одного анализа-

тора. 

  

Сложные восприятия – это восприятия, которые связаны с работой зрительного, слухового, обо-

нятельного и др. анализаторов одновременно. 

 

Непреднамеренные восприятия – это такие восприятия, когда предмет восприятия без специаль-

но поставленной задачи, когда процесс восприятия не связан с волевым усилием. 

Непреднамеренное восприятие – это такое восприятие, при котором предметы окружающей дей-

ствительности воспринимаются без специально поставленной задачи, когда процесс восприятия не 

связан с волевыми усилиями человека. Его формой выступает неорганизованное восприятие – 

обычное непреднамеренное восприятие окружающей действительности. 

Непреднамеренное восприятие может быть вызвано как особенностями окружающих предметов (их 

яркостью, необычностью), так и соответствием этих предметов интересам личности. В непредна-

меренном восприятии нет заранее поставленной цели. Отсутствует в нем и волевая активность, по-

чему оно и называется непроизвольным. Идя, например, по улице, мы слышим шум машин, разго-

воры людей, видим витрины магазинов, воспринимаем различные запахи и многое другое. 

 

Преднамеренное восприятие характеризуется тем, что в его основе лежит сознательно поставлен-

ная цель. Оно связано с известными волевыми усилиями человека и может существовать в форме 

организованного восприятия (наблюдения) – целенаправленного и планомерного восприятия  

предметов или явлений окружающего мира. Наблюдение отличается от простого восприятия тем, 

что здесь ведущую роль играет вторая сигнальная система. 
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Преднамеренное восприятие с самого начала регулируется задачей – воспринимать тот или иной 

предмет или явление, ознакомиться с ним. Так, например, преднамеренным восприятием будет рас-

сматривание электрической схемы изучаемой машины, слушание доклада, просмотр тематической 

выставки и т.д. Оно может быть включено в какую – либо деятельность (в трудовую операцию, в 

выполнение учебного задания и т.п.), но может выступать как самостоятельная деятельность – 

наблюдение. 

 

Наблюдение – наиболее развитая форма преднамеренного восприятия, заключающаяся в длитель-

ном, систематическом, целенаправленном восприятии определенного объекта. 

Наблюдение – это произвольное планомерное восприятие, которое осуществляется с определенной, 

ясно осознанной целью с помощью произвольного внимания. Важнейшими требованиями, которым 

должно удовлетворять наблюдение, являются ясность задачи наблюдателя и планомерность, и си-

стематичность ведения. Существенную роль играет дробление задачи, постановка частных, более 

конкретных задач. 

Наблюдение – наиболее распространенный метод, с помощью которого изучают психологические 

явления в различных условиях без вмешательства в их течение. Наблюдение бывает житейским и 

научным, включенным и невключенным. 

 

Предметность восприятия выражается в способности человека отражать не просто физические 

тела как сгустки вещества, ты, имеющие определенное значение. 

Предметность восприятия представляет собой способность человека отражать окружающую дей-

ствительность как воздействия конкретных предметов и явлений. При этом мозг четко различает 

предмет, фон и контур их восприятия. 

 

Целостность восприятия выражается в том, что образы отражаемых предметов выступают в со-

знании человека в совокупности многих качеств и свойстве, даже если отдельные из этих качеств 

в данный момент не воспринимаются. 

Целостность восприятия выражается в том, что образы отражаемых предметов выступают в со-

знании человека в совокупности многих их качеств и характеристик, даже если некоторые из этих 

качеств в данный момент не воспринимаются. 

 

Избирательность восприятия зависит от того, кто и под каким углом зрения воспринимает 

окружающее, какие цели ставит при этом. 
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Избирательность восприятия – способность человека воспринимать лишь те предметы, которые 

представляют для него наибольший интерес. Она зависит от интересов, установок и потребностей 

личности. 

 

Осмысленность восприятия достигается пониманием сущности предметов, т.е. мыслительной 

деятельностью человека в процессе восприятия. 

Осмысленность восприятия показывает, что воспринимаемые человеком предметы имеют для 

него определенный жизненный смысл. Они могут быть вредными или полезными, желанными 

или нежеланными и т.д. благодаря осмыслению сущности и назначения предметов становится 

возможным их целенаправленное использование. 

 

Активность восприятия выражается в том, что восприятие человека – это активный процесс, 

зависящий от характера его деятельности. В каждый момент в восприятии выделяется объект 

восприятия; все остальное, так или иначе отражаемое сознанием, составляет фон восприятия. 

 

Апперцепция – это зависимость восприятия от прошлого опыта. 

Апперцепция – это зависимость восприятия от прежнего опыта человека. Так, в восприятии од-

ного и того же предмета разными людьми бывают различия в зависимости от поставленной за-

дачи, установки, психического состояния каждого из них. Апперцепция придает восприятию ак-

тивный характер. Воспринимая предметы, человек выражает к ним свое отношение. 

 

Иллюзии – неправильные, поверхностные, искаженные восприятия предметов реальной дей-

ствительности. 

Иллюзии – ошибочные восприятия реальных вещей или явлений. Обязательное наличие подлин-

ного объекта, хотя и воспринимаемого ошибочно, – главная особенность иллюзий, обычно раз-

деляемых на аффективные, вербальные (словесные) и парейдолические. 

 

Константность – постоянство в восприятии, которое обусловливается знанием физических 

свойств предметов, а также тем, что предмет воспринимается обычно в связи и в окружении  

других известных нам предметов. 

Константность восприятия лежит в основе системы развития наблюдательности. 

Благодаря константности мы воспринимаем окружающие предметы как относительно постоян-

ные по форме, цвету, величине и т.п. Источником константности являются активные действия 

перцептивной системы (системы анализаторов, обеспечивающих акт восприятия). Многократное 

восприятие одних и тех же объектов при разных условиях позволяет выделить относительно по-
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стоянную инвариантную структуру воспринимаемого объекта. Константность восприятия – не 

врожденное свойство, а приобретенное. Нарушение константности восприятия происходит, ко-

гда человек попадает в незнакомую ситуацию, например, люди, когда они смотрят с верхних 

этажей высотного здания вниз, то им автомобили, пешеходы кажутся маленькими; в то же время 

строители, постоянно работающие на высоте, сообщают, что они видят объекты, расположенные 

внизу, без искажения их размеров.  

 

 



32 

 

 

ВОСПРИЯТИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание необходимых установок на восприятие 

 

 

Формирование знаний и опыта в области своей специальности 

(профессии) 

 

Упражнения и тренировки в затрудненных условиях 

 

 

Развитие понимания других людей, изучение и уточнение их 

качеств и действий. 

простые 

сложные 
 

восприятие  

пространства 
 

непреднамеренные 

преднамеренные 
 

синтетический 
 

аналитический 
 

аналитико-

синтетический  

предметность 

целостность 

избиратель-

ность 

осмысленность 

активность 

апперцепция 

контрастность 

иллюзии 

восприятие  

времени 
 

восприятие  

движения 
 

Виды 

Типы 

Закономерности 

Особенности 

 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВОСПРИЯТИЯ 
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Внимание – сосредоточение сознания на определенном объекте, обеспечивающее его особо яс-

ное отражение. 

Внимание – важнейшая предпосылка работы всей психики, эффективной деятельности всего со-

знания. Восприятие не может быть без внимания. И можно сказать наоборот. Внимание тесно 

связано с волей. 

Внимание – произвольная или непроизвольная направленность и сосредоточенность психической 

деятельности на каком-либо объекте восприятия. 

 

Виды внимания 

Непроизвольное внимание – это сосредоточение сознания на объекте в силу его особенности 

как раздражителя. Оно не требует волевого усилия. 

Непроизвольное (непреднамеренное) внимание – это внимание, вызываемое внешними причина-

ми – теми или другими особенностями объектов, воздействующих на человека в данный момент. 

Интенсивность раздражения заключается в более сильном действии объекта (например, более 

сильный звук, более яркий план), который привлекает к себе внимание. Новизна и необычность 

объекта, даже если он и не выделяется интенсивностью своего действия, также становятся стиму-

лом внимания. Резкая смена, динамичность объекта, наблюдающаяся при сложных и длительных 

действиях (например, при наблюдении за спортивными состязаниями, восприятии кинокартины и 

т.п.), также всегда вызывает особое внимание. 

 

Произвольное внимание – это сознательно регулируемое сосредоточение на объекте, направля-

емое требованиями деятельности. 

Произвольное (преднамеренное) внимание – это внимание, которое возникает в результате созна-

тельных усилий человека, направленных на лучшее выполнение той или иной деятельности. К 

основным условиям его возникновения могут быть отнесены: задача и сознательная программа 

действий, цель деятельности, активность личности, опосредованный характер ее интересов. Его 

основная функция – активное регулирование психических процессов. Она характеризуется целе-

направленностью, организованностью, повышенной устойчивостью. 

 

Послепроизвольное внимание – это внимание, возникающее вначале как произвольное, а затем 

функционирующее непроизвольно, на основе привычки. 

Послепроизвольное внимание совмещает в себе некоторые особенности произвольного внимания 

(осознание цели) и некоторые черты непроизвольного внимания (не нужно волевых усилий для 

его поддержания). Основная функция – наиболее интенсивная и плодотворная деятельность, вы-

сокая производительность. 



34 

 

 

Внешнее и внутреннее внимание. Потому, находится ли объект внимания во внешнем мире или 

им являются ощущения, мысли, переживания личности, выделяют внешнее, направленное и 

внутреннее внимание. 

 

Свойства внимания 

Объем внимания – способность человека сосредоточиваться и воспринимать отчетливо опреде-

ленное количество объектов. 

Объем внимания измеряется тем количеством объектов, которые воспринимаются одновременно. 

Объединенные по смыслу объекты воспринимаются в большем количестве, чем не объединенные. 

У взрослого человека объем внимания равен 4 – 6 объектам. 

 

Распределение внимания – это возможность иметь в сознании одновременно несколько разно-

родных объектов или же выполнять сложную деятельность, состоящую из множества одновре-

менных операций. 

Распределение внимания выражается в умении одновременно выполнять несколько действий или 

вести наблюдение за несколькими процессами, объектами. В некоторых профессиях распределе-

ние внимания приобретает особенно важное значение. Такими профессиями являются профессии 

шофера, педагога. Учитель объясняет урок и одновременно следит за классом, нередко он еще и 

пишет что-нибудь на классной доске. 

 

Концентрация внимания – способность человека сосредоточиться на главном в его деятельно-

сти, отвлекаясь от всего, что находится в данный момент за пределами решаемой им задачи.  

Концентрация внимания – это степень сосредоточения сознания на объекте (объектах). Чем 

меньше круг объектов внимания, чем меньше участок воспринимаемой формы, тем концентриро-

ваннее внимание. 

Концентрация внимания обеспечивает углубленное изучение познаваемых объектов и явлений, 

вносит ясность в представления человека о том или и ином предмете, его назначении, конструк-

ции, форме. 

Концентрация, направленность внимания могут успешно развиваться специально организованной 

работы по развитию данных качеств. 

 

Устойчивость внимания – это способность задерживаться на восприятии одного объекта. 

Устойчивость внимания не означает сосредоточенности сознания в течение всего времени на 

конкретном предмете или его отдельной части, стороне. Под устойчивостью понимается общая 
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направленность внимания в процессе деятельности. На устойчивость внимания значительное 

влияние оказывает интерес. Необходимым условием устойчивости внимания является разнообра-

зие впечатлений или выполняемых действий. Однообразные действия снижают устойчивость 

внимания. 

 

Переключение внимания – это преднамеренный и сознательный переход от одной деятельности 

к другой,  от одного предмета к другому. 

Переключение внимания состоит в перестройке внимания, в переносе его с одного объекта на 

другой. Различают переключение внимания преднамеренное (произвольное) и непреднамеренное 

(непроизвольное). Преднамеренное переключение внимания сопровождается участием волевых 

усилий человека. Непреднамеренное переключение внимания обычно протекает легко, без особо-

го напряжения и волевых усилий. 

 

Вниманию противоположна рассеянность, которая является следствием слабого развития вни-

мания. 
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объем 7+2 объекта 

 

СВОЙСТВА 

полная устойчивость сохраняется 

15–20 минут 

ВНИМАНИЕ 

в течение 1 сек можно 3–4 раза 

переключить внимание 

 

ВИДЫ 

ВОЗМОЖНОСТИ 
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Воспитание сознательного отношения персонала к своей дея-

тельности, разъяснение ее значимости и необходимости 

Правильная постановка и разъяснение учебных вопросов педа-

гогом на занятиях 

 

 

Повышение интереса к занятиям 

 

 

Сближение содержания занятия с жизнью 

 

 

Поддержание организованности и дисциплины на занятиях 

 

 

Развитие воли и характера у персонала 

 

ПУТИ РАЗВИТИЯ ВНИМАНИЯ 
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Представления – это субъективные образы ранее воспринимавшихся объективных предметов и 

явлений. 

Представлениям принадлежит важная роль в познании реального мира и сохранения опыта чело-

века.  

Представления – это: 

во-первых, обобщенный образ предмета, итог чувственного познания человеком мира; 

во-вторых, представления – необходимый содержательный компонент речевого отражения мира; 

в-третьих, представления – степень перехода от ощущений к мысли. Представления – это своего 

рода материал для работы высших психических процессов: мышления и речи. 

Представление – образы предметов, сцен и событий, возникающие на основе припоминания или 

продуктивного воображения. В отличие от восприятия, могут носить обобщенный характер. Ес-

ли восприятия относятся только к настоящему, то представление – к прошлому и возможному 

будущему. 

Представление – итог чувственного познания мира, опыт, достояние каждой личности. Одновре-

менно образ представления – исходная форма развития и развертывания психической жизни 

личности.   

 

Физиологической основой представлений являются следы оставшихся в головном мозге 

прежних представлении и восприятий. 

 

Физиологический механизм представлений – это повторный процесс возбуждения в тех нерв-

ных связях, которые функционировали в момент ощущений и восприятий. 

 

Формирование и развитие представлений обусловливается направленностью его личности. 

Именно от потребностей, интересов, желаний и мировоззрения личности зависит, какие особен-

ности наблюдаемых предметов и явлений закрепляются в его сознании. 

 

Для формирования системы необходимых представлений важное значение имеет обучение и де-

ятельность персонала в обстановке максимально приближенной к реальной (педагогической, 

производственной). Послабления, условности вызывают ошибочные представления о характере 

и условиях современного производства. 

Незаменимыми средствами формирования зрительных, двигательных представлений являются 

учебные кинофильмы, видеофильмы, занятия на полевой практике. 
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Поддержание интереса обучаемых к овладению будущей специ-

альности  

 

Целенаправленное включение объектов, явлений в процесс про-

фессиональной деятельности обучаемых 

Постановка профессионально значимых задач и вопросов 

 

Практические тренировки в получении нужных ощущений и вос-

приятий 

Упражнения в мысленном представлении действий 

 

Зарисовки, записи, схемы и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
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по степени 
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волевых 
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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ НЕОБХОДИМЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
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Воображение – это психический процесс создания новых образов на основе прошлых восприя-

тий. 

Роль воображения очень велика. Оно особенно важно для тех видов деятельности, где постоянно 

нужны творчество, поиск новых решений. К таким видам деятельности, прежде всего, следует 

отнести воинскую деятельность. 

Воображение – это всегда есть определенный отход от действительности. Но в любом случае ис-

точник воображения – объективная реальность. 

Воображение – это образное конструирование содержания понятия о предмете (или проектиро-

вание схемы действий с ним) еще до того, как сложится само понятие (а схема получит отчетли-

вое, верифицируемое и реализуемое в конкретном материале выражение). 

Процесс воображения свойственен только человеку и является необходимым условием его тру-

довой деятельности. 

  

Физиологическую основу воображения составляет процесс перестройки запечатленных ранее 

нервных связей в коре головного мозга. Новый образ, теория, прием, действие создается на ос-

нове различного сочетания этих связей путем многократных операций отбора, сравнения и ком-

бинирования в процессе мышления. 

Физиологическую основу воображения составляет образование новых сочетаний из тех времен-

ных связей, которые уже сформировались в прошлом опыте. 

 

Непроизвольное воображение характеризуется неучастием или крайне незначительным вклю-

чением в процесс создания образов целеполагания и волевого усилия. 

Непроизвольное воображение – это создание новых образов без каких-либо внешних возбудите-

лей. Оно заключается в возникновении и комбинировании представлений и их элементов в но-

вые представления без определенного намерения со стороны человек, при ослаблении созна-

тельного контроля со стороны за течением своих представлений. Наиболее ярко оно выступает в 

сновидениях или в полусонном, дремотном состоянии, когда представления возникают самопро-

извольно, сменяются, соединяются и изменяются сами по себе, принимая иногда самые фанта-

стические формы. 

 

Произвольное воображение проявляется в случаях, когда новые образы или идеи возникают в 

результате специального намерения человека вообразить что-то определенное, конкретное. 

Произвольное воображение может быть как воссоздающим, так и творческим. 

Произвольное воображение – создание новых образов с помощью волевых усилий. Оно пред-

ставляет собой преднамеренное построение образов в связи с сознательно поставленной задачей 
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в том или другом виде деятельности. 

Воссоздающее воображение – это представление новых для человека объектов в соответствии с 

их описанием, чертежом, схемой. 

Воссоздающее воображение – это воображение на основе прочитанного материала или услы-

шанного. Оно имеет место в тех случаях, когда человек по одному описанию должен предста-

вить себе предмет, который никогда им раньше не воспринимался. Например, он никогда не ви-

дел моря, но прочтя описание его в книге, может себе вообразить море в более или менее ярких 

образах. 

 

Творческое воображение – это самостоятельное создание новых образов в процессе творческой 

деятельности. 

Творческое воображение – предполагает самостоятельное создание образа, вещи, признака, не 

имеющих аналогов, новых, реализуемых в оригинальных и ценных продуктах деятельности. 

Неотъемлемая сторона технического, художественного и иного творчества. При этом различают: 

1) новизну объективную – если образы и идеи оригинальны и не повторяют чего – либо, имею-

щегося в опыте других людей; 2) новизну субъективную – если они повторяют ранее созданные, 

но для данного человека являются новыми и оригинальными. 

 

Мечта – образы желаемого будущего. 

Мечта – необходимое условие преобразования действительности, побудительная причина, мотив 

деятельности, окончательное завершение которой оказалось отсроченным. 

 

Фантазия – создание образов желаемого будущего, но имеющих ограниченную связь с действи-

тельностью. 

Фантазия – синоним воображения. 

Фантазия – продукт воображения. Фантазия изменяет облик действительности, отраженной в со-

знании; для нее характерна транспозиция (перестановка) элементов реальности фантазия позво-

ляет найти новые точки зрения на уже известные факты и поэтому обладает огромной художе-

ственной и научно – познавательной ценностью. Творческая активность, порождающая фанта-

зия, в значительной мере спонтанна, связана с личной одаренностью и индивидуальным опытом 

человека, складывающимся в процессе деятельности. 

   

Грезы – создание образов желаемого будущего при полном, отрыве от реальных условий. 

 

Процесс творческого воображения связан с рядом приемов создания новых образов. К их числу 
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относятся: комбинирование признаков и свойств разных объектов, схематизация, типизация, 

аналогия, акцентирование и др. 

 

Типизация – создание типического образа. 

Типизация – один из способов создания образов воображения, наиболее сложный, граничащий с 

творческим процессом. 

 

Акцентирование – подчеркивание, заострение тех или иных черт, особенностей предметов и 

явлений.  

Акцентирование – один из способов создания образов воображения. Выделяется какая-либо де-

таль или часть целого, становясь доминирующей, несущей основную нагрузку. Пример – карика-

туры и шаржи. 



43 

 

 

 

 

 

Развитие мотивов творческого отношения к стоящим задачам 

 

Увеличение запасов знаний и представлений 

 

Овладение приемами создания новых образов 

 

Подражание лучшим образцам творчества 

 

Вовлечение в изобретательскую и рационализаторскую деятельность 

 

 

  

ВИДЫ ВООБРАЖЕНИЯ 

техническое 

педагогическое 

непроизвольное 

произвольное 

воссоздающее 

творческое 

предложения 

 

 

 

прогнозы 

планы 

идеи 

модели 

мечты 

 

схематизация 

комбинирование 

признаков и свойств 

различных объектов 

типизация 

фантазии 

 

аналогия 

 

ФОРМЫ 
 

ПРИЕМЫ 

ВООБРАЖЕНИЕ 

грезы 

 

акцентирование 

ПУТИ 

РАЗВИТИЯ 



44 

 

Память – это процесс запоминания, сохранения и воспроизведения того, что человек делал, пере-

живал, воспринимал. 

Память – процессы организации и сохранения прошлого опыта, позволяющие повторное исполь-

зование его в деятельности или возвращения в сферу сознания. Память связывает прошлое субъ-

екта с его настоящим и будущим и является важнейшей познавательной функцией, лежащей в ос-

нове развития и обучения. 

 

Запоминание – образование новых следов в коре головного мозга относительно длительного вре-

мени.  

Запоминание – обобщенное название процессов, обеспечивающих удержание материала в памяти; 

ввод информации в память. Может протекать как мгновенное запечатление. 

Запоминание – важнейшее условие последующего восстановления приобретенных знаний. 

Успешность запоминания определяется в первую очередь возможностью включения нового мате-

риала в систему осмысленных связей. 

 

Сохранение – удержание в памяти полученных знаний в течение относительно длительного вре-

мени. 

Сохранение – фаза памяти, характеризующая долговременное хранение воспринятой информации 

в скрытом состоянии; процесс в памяти – удержание в ней информации. 

 

Воспроизведение – восстановление образов, ранее воспринятых. 

Воспроизведение – процесс извлечения информации, хранящейся в долговременной памяти. До-

ступное для наблюдения умственное действие, состоящее в восстановлении и реконструкции ак-

туализированного содержания в той или иной знаковой форме. Чаще всего требует вспоминания 

той структурной организации, которая сформировалась при запоминании. 

 

Забывание – это свойство человека припоминать иногда не полностью, неточно и даже ошибочно 

или совсем не припомнить того, что когда-то воспринято, совершено или пережито. 

Память характеризуется определенными качествами. К ним относятся: объем, быстрота, точность, 

длительность. 

Забывание – процесс, характеризующийся постепенным уменьшением возможности припомина-

ния и воспроизведения заученного материала. 

 

Кратковременная память – характеризуется очень кратким сохранением материала после одно-

кратного, непродолжительного восприятия. 
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Кратковременная память – подсистема памяти, обеспечивающая оперативное удержание и преоб-

разование данных, поступающих от органов чувств из памяти долговременной. Физиологически 

связывается с биоэлектрическими контурами колебаний в нервной системе. От нее следует отли-

чать память оперативную. 

 

Оперативная память – такая кратковременная память, которая обслуживает в данный момент 

деятельность человека. 

Оперативная память – отличается от памяти кратковременной тем, что непосредственно включена 

в регулирование деятельности для удержания ее промежуточных результатов. Предполагает вос-

приятие объектов в момент совершения действий, краткосрочного удержания в памяти образа и 

всей ситуации, а также их изменений. При этом данные памяти, идущие от восприятия, соответ-

ственно решаемой задаче дополняются данными, хранящимися в памяти долговременной. 

 

Долговременная память – длительное сохранение материала после многократного повторения и 

воспроизведения. 

Долговременная память – подсистема памяти, обеспечивающая продолжительное – от часов до 

десятилетий – удержание знаний, сохранение умений и навыков; ей свойствен огромный объем 

сохраняемой информации. Физиологически связывается с изменением структуры белка рибону-

клеиновых кислот. Семантическая информация в долговременной памяти включает в себя и поня-

тийные, и эмоционально – оценочные моменты, отражающие личностное отношение субъекта к 

конкретным сведениям. 

 

Двигательная память – запоминание, сохранение и воспроизведение различных движений, т.е. 

память на движения. 

 

Эмоциональная память – это память на переживания. 

 

Наглядно-образная память – это память на зрительные, звуковые, осязательные, обонятельные и 

вкусовые образы. 

 

Словесно-логическая память – это память на смысл изложения, его логику, на соотношение 

между элементами получаемой информации. Словесной она называется потому, что смысл не су-

ществует без языка. 
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Причины, влияющие на продуктивность памяти: 

1. Субъективные: 

а) тип запоминания; 

б) предшествующий опыт; 

в) установка; 

г) интерес; 

д) состояние организма. 

2. Объективные: 

а) характер материала (осмысленность, связность, понятность, наглядность, ритмичность); 

б) количество материала; 

в) обстановка. 
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Мышление – это обобщенное отражение объективной действительности в ее закономерных, 

наиболее существенных связях и отношениях. 

Мышление – одно из высших проявлений психического, процесс познавательной деятельности 

индивида, характерный обобщенным и опосредованным отражением действительности; это ана-

лиз, синтез, обобщение условий и требований решаемой задачи и способов ее решения. В таком 

непрерывном процессе образуются дискретные умственные операции, которые мышление порож-

дает, но которым оно не ограничивается.  

 

Наглядно-образное мышление – осуществляется на основе наглядных образов, возникших 

раньше. 

Наглядно-образное мышление – один из видов мышления. Связано с представлением ситуаций и 

изменений в них. С помощью его наиболее полно воссоздается все многообразие различных фак-

тических характеристик предмета, ибо в образе может фиксироваться одновременно видение 

предмета с нескольких точек зрения. 

 

Образное мышление – осуществляется на основе образов представлений того, что человек вос-

принимал раньше. 

Образное мышление – это мышление, осуществляющееся на основе образов, представлений того, 

что человек воспринимал раньше.  

 

Отвлеченное мышление – это мышление в абстрактных понятиях. Для руководителя особенно 

ценным является творческое мышление, позволяющее ему оригинально, по-новому, решать зада-

чи профессиональной деятельности. 

Отвлеченное мышление – это мышление, совершающееся на основе отвлеченных понятий, кото-

рые образно не представляются. 

 

Показатели творческого мышления: новизна, не шаблонность, оригинальность решения задач;   

выход за пределы исходных данных и  нахождение новых связей и отношений; творческое ис-

пользование опыта; проявление высоких качеств ума (целеустремленность, глубина, гибкость, 

широта, быстрота, самостоятельность, мобильность). 

 

Анализ – это разложение познаваемого объекта на составляющие его части и компоненты. Выде-

ление в нем определенных сторон, элементов, свойств, связей и отношений. 

Анализ – это мыслительная операция расчленения сложного объекта на составляющие его части. 

Он позволяет понять составные части объекта, которые имеют большое значение для его осмыс-

ления. 
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Анализ – процесс мысленного расчленения целого на части. У человека развилась способность 

осуществлять анализ на уровне оперирования понятиями. Считают, что анализ включен во все ак-

ты практического и познавательного взаимодействия организма со средой и является необходи-

мым этапом познания; он – одна из основных операций, из которых слагается реальный процесс 

мышления. Анализ неразрывно связан с синтезом. 

 

Синтез – это восстановление расчлененного в целое на основе вскрытых анализов существенных 

связей. 

Синтез – это осмыслительная операция, позволяющая в едином аналитико-синтетическом процес-

се мышления переходить от частей к целому. Благодаря синтезу мы получаем целостное понятие 

о данном предмете или явлении как состоящем из закономерно связанных частей. 

Синтез – включенный в акты взаимодействия организма со средой процесс практического или 

мысленного воссоединения целого из частей или соединения различных элементов, сторон объек-

та в единое целое – необходимый этап познания. Синтез неразрывно связан с анализом, они взаи-

модополняют друг друга. Как свойственные людям мыслительные операции синтез и анализ ис-

торически формируются в процессе их материально – преобразующей деятельности. 

 

Сравнение – это сопоставление или соотношение предметов, явлений, событий друг с другом, 

выделение в них общего и различного. 

Сравнение – это операция, заключающаяся в сопоставлении предметов и явлений, их свойств и 

отношений друг с другом и выявлении, таким образом, общности или различия между ними. 

Сравнивая выделенные в процессе мышления явления, мы точнее познаем их и глубже проникаем 

в их своеобразие. 

Сравнение – одна из логических операций мышления. Задания на сравнение предметов, изобра-

жений, понятий широко используются в психологических исследованиях развития мышления и 

его нарушений. Анализируется используемые основания для сравнений, легкость перехода от од-

ного из них к другому и пр. 

 

Абстрагирование – мысленное отвлечение от несущественных признаков предметов, явлений и 

выделение в них основного, главного. 

Абстрагирование – мыслительная операция, основанная на отвлечении от несущественных при-

знаков предметов, явлений и выделении в них основного, главного. Абстракция позволяет про-

никнуть «вглубь» предмета, выявить его сущность. 

Абстракция – одна из основных операций мышления; состоит в выделении определенных призна-

ков изучаемого объекта и в отвлечении от остальных. Первично абстракция выступает при непо-



50 

 

средственном чувственно – образном отражении среды, когда одни ее свойства становятся ориен-

тирами для восприятия и действия, а другие – игнорируются.  

Абстракция – необходимое условие категоризации. Ею формируются обобщенные образы реаль-

ности, позволяющие выделить значимые для определенной деятельности связи и отношения объ-

ектов. Критерий истинности и продуктивности абстракции – практика. 

 

Обобщение – выделение общего в предметах, явлениях и событиях. 

Обобщение – продукт мыслительной деятельности, форма отражения общих признаков и качеств 

явлений действительности. Виды его соответствуют видам мышления. 

Обобщение – это объединение многих предметов или явлений по какому-то общему признаку. 

Оно позволяет нам отразить в своем сознании всю сущность явления. 

 

Конкретизация – это движение мысли от общего к частному. Благодаря конкретизации наше 

мышление становится жизненным, за ним всегда чувствуется непосредственно воспринимаемая 

действительность. 

 

Классификация – это подведение частного под общее, которое осуществляется по наиболее су-

щественным признакам. 

 

Систематизация – это мысленное расположение объектов в определенном порядке. 

 

Понятия – это формы мышления, в которых обобщены данные опыта, добытого людьми в ходе 

их общественно – исторического развития. 

Понятие – это отражение в сознании человека общих и существенных свойств предмета или явле-

ния. 

 

Суждения – основная форма мышления. Оно представляет собой отрицание или утверждение то-

го или иного факта. 

Суждение – одна из логических форм мышления. Отражает связь между двумя понятиями – субъ-

ектом и предикатом. В логике разрабатываются классификации суждения. Психология изучает их 

развитие как формы мышления абстрактного, логического, а также нарушения логического мыш-

ления. В психологической литературе проводятся интерпретации психологических механизмов, 

лежащих в основе взаимосвязи понятий. 

Суждение – основная форма мышления, в процессе которой утверждаются или отражаются связи 

между предметами и явлениями действительности. Оно позволяет в словесной форме отнести 

предметы или явления к определенному классу. 
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Умозаключение – это выведение из одного или нескольких суждений нового суждения. 

Умозаключение – одна из логических форм мышления. Характеризуется выводом на основе пра-

вил логики заключения или следствия из нескольких суждений (посылок). В логике разрабатыва-

ются классификации умозаключения. Психология рассматривает условия развития мышления 

умозаключающего (дискурсивного) и формы его нарушения (искажения). Пример исследований 

мышления умозаключающего в психологии – это исследование доверия к посылкам силлогизма и 

следствиям из них. 

 

Рассуждение – это процесс мышления, протекающий в единстве суждения и умозаключения. 

 

Индукция – по некоторым частным случаям делается общий вывод. 

Индукция – это способ мышления, при котором умозаключение идет от единичных фактов к об-

щему выводу. Например, наблюдая в одном – двух случаях особенности того или иного предмета, 

мы распространяем это положение на все случаи использования всех его видов, хотя они и не 

наблюдались нами. 

 

Дедукция – из ранее известных общих положений делается вывод об определенных частных слу-

чаях. 

Дедукция – это способ мышления, осуществляющегося в обратном порядке индукции. Например, 

чтобы доказать, что данный угол в треугольнике больше другого, строят следующее дедуктивное 

умозаключение: известно и ранее доказано, что в треугольнике против большей стороны всегда 

лежит и больший угол; данный угол лежит против большей стороны; из этих двух достоверных 

положений делается вывод: данный угол больше другого. 

 

Аналогия – это когда вывод делается на основании частичного сходства между явлениями. 

Аналогия – форма умозаключения, когда на основании сходства двух предметов, явлений в каком 

– либо отношении делается вывод об их сходстве в других отношениях. Использование аналогии 

в познании основа для выдвижения предположений, догадок, гипотез. Рассуждения по аналогии 

нередко приводили к научным открытиям. В основе их лежат образование и актуализация ассоци-

аций. Возможен и целенаправленный поиск аналогии. Задания на установление аналогии входят в 

содержание психодиагностических обследований. Затруднения в нахождении сходства между 

объектами по абстрактному признаку могут служить показателем недостаточного развития мыш-

ления или его нарушений. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЫШЛЕНИЯ 

наглядно-образное 

образное 

отвлеченное 

индукция 

дедукция 

аналогия 

анализ 

синтез 

сравнение 

абстрагирование 

конкретизация 

обобщение 

 

понятие 

 

суждение 

 

умозаключение 

Создание личностных предпосылок творческого мышления (повышенное чувство 

ответственности, самостоятельности) 

Вооружение необходимой системой знаний, ознакомление с основными вариан-

тами решения профессиональных задач 

Упражнения в решении задач в усложненных условиях (при недостаточной ин-

формации, ввод противоречивых данных) 

Овладение диалектической логикой, операциями и формами мышления, эвристи-

ческими способами умственной деятельности 

Самосовершенствования качеств ума 

 

ПУТИ  

ФОРМИРОВАНИЯ 

 
 

ВИДЫ 

МЫСЛИ-

ТЕЛЬНЫЕ  

ОПЕРАЦИИ 

 

ФОРМЫ 

 

МЕТОДЫ 
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Речь – процесс общения людей между собой посредством языка. 

 

Речь – это процесс практического применения человеком языка для общения с другими людьми. 

 

Речь – это сложнейшая система условных рефлексов. Ее основу составляют условные раздражите-

ли: слова в их звуковой (устная речь) или зрительной форме. 

 

Язык – система знаков, необходимых для человеческого общения, мышления и выражения. 

Основными единицами языка являются слово и предложение. Они имеют значение и смысл. 

 

Язык – это исторически сложившаяся система звуковых, словарных и грамматических средств. 

 

Значение слов – это содержание закрепленной за словами информации. С помощью слов обозна-

чаются объекты, обобщаются их признаки. 

Смысл слов выражается в индивидуальном, субъективном восприятии и понимании явлений и 

предметов объективной реальности. 

 

Речь имеет многофункциональное значение. Она выполняет следующие функции: обозначения, 

сообщения, выражения, воздействия. 

 

Виды речи 

Внешняя речь – это обмен мыслями между людьми в процессе общения. 

Внешняя речь включает устную (диалогическую и монологическую) и письменную. 

 

Устная речь – общение между людьми посредством произнесения слов и восприятия их на слух. 

 

Монологическая речь – имеет место в том случае, когда говорит один, а остальные слушают. 

Монологическая речь – это речь одного человека, в течение относительно длительного времени 

излагающего свои мысли; 

 

Диалогическая речь – имеет место в беседе. Такая речь обладает большими возможностями для 

взаимного сообщения, уяснения и уточнения мыслей собеседников. 

Диалогическая речь – разговор, в котором участвуют не менее двух собеседников. 
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Письменная речь – передача языковой информации с помощью буквенных обозначений, позво-

ляющая обозначать звуки, слова, фразы. 

Письменная речь – изложение сообщения с помощью письменных знаков. 

 

Внутренняя речь – это речь, не выполняющая функции общения, а лишь обслуживающая процесс 

мышления. Характеризуется внутренняя речь тем, что слова произносятся про себя и, как правило, 

не имеют звукового оформления. Внутренняя речь отличается от разговорной (внешней) речи кон-

спективностью, краткостью, носит отрывочный характер. 

Внутренняя речь не выполняет функции общения, а лишь обслуживает процесс мышления кон-

кретного человека. 

 

Профессиональная речь характеризуется ясностью, определенностью, краткостью, категорично-

стью, логичностью. Нечеткость, смысловая незавершенность приказа, команды сбивает исполни-

теля. Неоднозначность указания может привести к ошибочным действиям исполнителя. 

Условием силы психологического влияния профессиональной речи является учет особенностей 

опыта, настроений, установок людей. 

Речь воспитателя передает знания, содействует переходу их в убеждения, формирует мировоззре-

ние. Она учит, воспитывает, имеет цель повлиять на личность и коллектив, на их настроение, мне-

ния, интересы, поведение, чувства. 
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РЕЧЬ 

ВНЕШНЯЯ 

письменная устная 

диалогическая 

монологическая 

ВНУТРЕНЯЯ 

обозначения 

 

 

сообщения 

 

 

выражения 

 

 

 

воздействия 

профессиональная речь 

речь воспитателя 

речь повседневного общения 

В условиях  

профессиональной  

деятельности выделяется: 

Расширение словарного запаса 

Постоянное обращение к ораторскому искусству профессионалов 

Выработка свободного и правильного изложения своих мыслей 

Самоконтроль и самооценка эмоциональной выразительности, уверенности, громкости, смысловой точ-

ности и ясности речи 

Активное использование всех видов учебных занятий 

 
ФУНК-

ЦИИ 

 

ВИ-

ДЫ 

 

ПУТИ  

РАЗВИТИЯ 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Дайте общую характеристику познавательной сферы личности.  

2. Охарактеризуйте ощущение человека как психический познавательный процесс.  

3. Раскройте понимание восприятия как психического познавательного процесса.  

4. Что такое внимание человека: его виды, свойства, физиологические механизмы?  

5. Раскройте профессиональные свойства внимания специалиста (юриста, педагога, инженера 

и др.).  

6. Дайте общую характеристику памяти личности.  

7. Как вы представляете развитие у человека профессиональной памяти?  

8. Охарактеризуйте мышление как психический познавательный процесс.  

9. Раскройте пути развития у будущего специалиста профессионального мышления.  

10. Дайте характеристику речи и раскройте ее роль в профессиональной деятельности специа-

листа.  

11. Что такое воображение и какова его роль в профессиональной деятельности специалиста?  

12. Как вы представляете процесс развития профессионального воображения личности у буду-

щего специалиста?  

13. Покажите взаимосвязи познавательной, эмоциональной и волевой сфер личности.  

14. Каковы, по вашему мнению, взаимосвязи познавательной и потребностно-мотивационной 

сфер личности?  
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Модуль 6. 

 

ЧУВСТВА И ВОЛЯ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Чувства – это такое психическое отражение объективной действительности, которое выражается в 

переживании человеком своего внутреннего отношения к тому, что он делает и познает. 

Чувство – одна из основных форм переживания человеком своего отношения к предметам и явле-

ниям действительности, отличающаяся относительной устойчивостью. В отличие от ситуативных 

эмоций и аффектов, отражающих субъективное значение предметов в конкретных сложившихся 

условиях, чувства выделяют явления, имеющие стабильную мотивационную значимость. Откры-

вая личности предметы, отвечающие ее потребностям, и побуждая к деятельности по их удовле-

творению, они представляют собой конкретно – субъективную форму существования потребно-

стей. 

 

Эмоция – непосредственное переживание соответствующего чувства. 

Эмоция – психическое отражение в форме непосредственного пристрастного переживания смысла 

жизненных явлений и ситуаций, обусловленного отношением их объективных свойств к потреб-

ностям субъекта. Эмоции – непременные компоненты жизнедеятельности, могучее средство акти-

визации сенсорно – перцептивной деятельности личности. В теории деятельности они определя-

ются как отражение отношения результата деятельности к ее мотиву. Если с точки зрения мотива 

деятельность успешна, то возникают положительные эмоции, если неуспешна – отрицательные. 

Эмоции возникают лишь в связи с такими событиями или результатами действий, которые связа-

ны с мотивами. Если человека что-то волнует, значит, это затрагивает его мотивы 

 

Стенические эмоции и чувства – это эмоции и чувства, активизирующие деятельность личности. 

 

Астенические эмоции и чувства – это эмоции и чувства, вызывающие пассивность, сдерживание 

активности. 

 

Низшие (простые) эмоции и чувства возникают при удовлетворении или неудовлетворении орга-

нических потребностей. 

 

Высшие (сложные) эмоции и чувства возникают при переживании человеком своего отношения к 

Родине, долгу, труду, другим людям, к научным и художественным ценностям. Среди высших 
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эмоций и чувств выделяют такие важные группы, как моральные, интеллектуальные и эстетиче-

ские. 

 

К моральным эмоциям и чувствам относятся: любовь к Отечеству, долг, интернационализм, 

коллективизм, честь, достоинство и др. 

 

Интеллектуальные эмоции и чувства возникают в связи с умственной, познавательной деятель-

ностью человека, особенно при решении новых и трудных задач. К ним относятся: любознатель-

ность, уверенность в правильности тех или иных положений, сомнение и др. 

 

Эстетические эмоции и чувства – проявление эстетического отношения к действительности. К 

ним относятся эмоции и чувства эстетического восхищения, наслаждения, удовлетворения и дру-

гие, а также неудовлетворение, отвращение и т.д. 

 

Настроения – это слабо выраженные эмоции и чувства, отличающиеся значительной длительно-

стью, слабым осознанием причин и факторов, их вызывающих. 

Настроение – сравнительно продолжительные, устойчивые состояния психические умеренной или 

слабой интенсивности, проявляющиеся как положительный или отрицательный эмоциональный 

фон психической жизни индивида. В отличие от ситуативных эмоций и аффектов, является эмоци-

ональной реакцией не на непосредственные последствия конкретных событий, а на их значение 

для субъекта в контексте общих жизненных планов, интересов и ожиданий. Сформировавшееся 

настроение, в свою очередь, способно влиять на эмоциональные реакции в связи с происходящими 

событиями, соответственно меняя направление мыслей, восприятие и поведение.   

 

Аффекты – кратковременные и бурные чувства. 

Аффект – относительно кратковременное, сильное и бурно протекающее эмоциональное пережи-

вание: ярость, ужас, отчаяние и т.п. сопровождается резко выраженными двигательными проявле-

ниями и изменениями в функциях внутренних органов, утратой волевого контроля и бурным вы-

ражением эмоциональных переживаний: крик, плач и т.п. 

 

Страсть – это чувство, переживаемое глубоко, длительно и устойчиво, с ясно выраженной 

направленностью. 

Страсть – сильное, стойкое, всеохватывающее чувство, доминирующее над другими побуждения-

ми и приводящее к сосредоточению всех устремлений и сил на предмете страсти. 

Страсть может приниматься, санкционироваться личностью, но может и осуждаться ею, пережи-
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ваться как нечто нежелательное, навязчивое. Основной признак страсти – ее действенность, слия-

ние волевых и эмоциональных моментов. 

 

Страх – это, с точки зрения физиологии, тормозное состояние коры головного мозга, вызываемое 

чрезвычайно сильными внешними раздражителями. Формы страха: беспокойство, волнение, тре-

вога, сомнения, боязнь, испуг. Крайний вид страха – панический страх. 

Страх – эмоция, возникающая в ситуациях угрозы биологическому или социальному существова-

нию индивида и направленная на источник действительной или воображаемой опасности. Аффек-

тивное психическое состояние ожидания опасности, при котором реальная опасность исходит от 

внешнего объекта, а невротическая – от требования влечения. В отличие от боли и иных видов 

страдания, вызываемых реальным действием опасных факторов, возникает при их предвосхище-

нии. 

В области гипоталамуса обнаружены участки,  где происходит искусственное возбуждение 

(торможение) и  которые приводят к появлению или исчезновению некоторых эмоциональных ре-

акций (голод, жажда, страх, облегчение, любопытство, безразличие, ярость, успокоение). 
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ин

1. Формирование сознательности как основы воспитания чувств 
2. Проведение интересных по содержанию и ярких по форме воспита-

тельных мероприятий 
3. Накопление эмоционального опыта с учетом требований профессио-

нальной деятельности 
4. Активизация и поддержание положительных чувств 
5. Обеспечение личной эмоциональной культуры 
6. Побуждение к самовоспитанию чувств 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

ЭМОЦИЙ 

И ЧУВСТВ 

По влиянию 

на деятельность 

По форме 

протекания 

СТЕНИЧЕСКИЕ 

АСТЕНИЧЕСКИЕ 

НАСТРОЕНИЯ 

АФФЕКТЫ 

СТРАСТИ 

По сложности, 

содержанию 

и направленности 

ВЫСШИЕ 

/сложные чувства/ 

интеллектуальные 

НИЗШИЕ 

/простые чувства/ 

моральные этические 

ЭМОЦИИ И ЧУВСТВА 
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Воля – это способность человека управлять своим поведением, мобилизовать силы на 

преодоление трудностей, стоящих на пути к цели. Теоретической основой решения 

проблемы воли в психологии является учение о свободе и необходимости и диалектиче-

ском детерминизме. 

Среди зарубежных психологов есть две линии о свободе и необходимости: 

1. Одни считают, что человек совершенно не свободен, он привязан к действительности, 

личность как бы в плену. Материализм отрицает эту линию, но признает, что все зависит 

от условий места и времени. 

2. Другие считают наоборот – человек свободен делать все, что захочет. Они не 

признают влияния условий места и времени на деятельность человека. Это самый 

элементарный волюнтаризм. Материализм в этом вопросе исходит из того, что человек 

существует в пространстве и во времени. Человек волен в своих действиях там и тогда, 

где и когда он познал законы развития действительности и может на основе этих 

законов, используя их, влиять на ход событий. 

Характеристика воли свидетельствует и ее социальной сущности, т.е. о том, что она 

возникает и развивается по законам общественным, а не биологическим. Именно в силу 

этого обстоятельства существование организма человека и, в частности, функциониро-

вание его нервной системы, в том числе и физиологические механизмы волевых 

действий, в принципе зависят от образа жизни человека и характера его деятельности. 

В психологической деятельности воля выполняет две взаимосвязанные функции – 

активизирующую и тормозящую. 

Воля обеспечивает переход от познания и переживаний воина к практической деятель-

ности. Сильная воля – предпосылка успешной трудовой и боевой деятельности. 

Важнейшие волевые качества: 

– целеустремленность; 

– самообладание; 

– дисциплинированность; 

– смелость; 

– решительность; 

– храбрость; 

– самостоятельность; 

– настойчивость; 

– инициативность; 

Значение воли очень велико. «Есть воля - есть человек! Нет воли - нет человека!                       

Сколько воли - столько и человека». 
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ВОЛЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Повышение мотивов деятельности персонала 

 

2. Систематическое накопление опыта волевых действий 

 

3. Волевые тренировки 

 

4. Активизация самовоспитания воли и качеств личности  

 

СТРУКТУРА ВОЛЕВОГО ДЕЙСТВИЯ 

Осознание 

цели действия 

Осознание 

способа  

действия 

Принятие 

решения 

Исполнение 

решения 

Оценка 

сделанного 

Подготовительный 

этап 

Этап выполне-

ния 
Заключительный 

этап 

 

ЭТАПЫ ВОЛЕВОГО ДЕЙСТВИЯ 

ОСНОВНЫЕ ПУТИ  

ФОРМИРОВАНИЯ 

ВОЛИ 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

1. Дайте характеристику чувств человека.  

2. Покажите роль чувств в профессиональной деятельности современного специалиста.  

3. Раскройте содержание информационной теории чувств.  

4. Какие, по вашему мнению, профессионально значимые чувства личности необходи-

мо формировать у будущих специалистов?  

5. Что такое воля, как психический процесс и какова ее роль в профессиональной дея-

тельности?  

6. Раскройте содержание и особенности этапов волевого действия.  

7. Дайте характеристику профессионально значимых волевых качеств личности совре-

менного специалиста.  

8. Как вы представляете процесс воспитания и развития воли?  

9. В психологии существует понятие эмоционально-волевой устойчивости личности. 

Раскройте ваше понимание этого термина.  



64 

 

Модуль 7. 

 

ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ 

 

Психические состояния – это сложные, целостные, динамические образования, во многом 

определяющие своеобразие всей психической деятельности личности на определенном от-

резке времени. 

 

Психическим состояниям присущи следующие особенности: 

1. Целостность. 

2. Подвижность и относительная устойчивость. 

3. Прямая и непосредственная взаимосвязь с психическими процессами и свойствами 

личности. 

4. Индивидуальное своеобразие и типичность. 

5. Крайнее многообразие психических состояний. 

6. Полярность. 

 

Психические состояния зависят: 

– от служебно-деловой обстановки в коллективе; 

– от морально-психологической атмосферы в коллективе, стиля отношений, настроений; 

– от свойств личности, мотивов поведения, его успехов в работе, взаимоотношений в кол-

лективе; 

– от привычек, предшествующих состояний; 

– от здоровья; 

– от воздействия на организм воина климатических условий, специфических особенностей 

деятельности и т.д. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ – СИТУАТИВНЫЕ 

 

ГЛУБОКИЕ – ПОВЕРХНОСТНЫЕ 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ – КРАТКОВРЕМЕННЫЕ 

 

ОСОЗНАННЫЕ – НЕОСОЗНАННЫЕ 

 

ВИДЫ 

По доминирующему влиянию на деятельность  

ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ 

Можно отнести к одной из следующих групп : 

Положительные Отрицательные 

Уверенность 

Бодрость 

Подъем 

Приподнятость 

Собранность 

Готовность к активным профессио-

нальным действиям и др. 

Неуверенность 

Подавленность 

Сомнение 

Боязнь 

Рассеянность 

Раздражительность 

и др. 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

1. Обоснуйте истоки потребностных состояний личности.  

2. Раскройте основные свойства состояния личности. 

3. Проанализируйте основные подходы к классификации видов состояния личности.  

4. Раскройте понимание и содержание физиологической основы состояния личности.  
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Модуль 8. 

 

ПСИХИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ 
 

Направленность – сложное свойство личности, которое включает систему побуждений, 

определяющую активность человека и избирательность его отношений в определенный 

промежуток времени. 

 

В зависимости  от сферы проявления различают направленность личности:  

1. Морально-психологическую. Выражается в морально-психологических качествах, 

необходимых для успешного выполнения профессиональных задач, зрелости. 

2. Профессиональную. Выражается в устойчивой и сильной привязанности к избранной  

профессии. 

3. Бытовую. Выражается в материальных, житейских, а также культурных и эстетиче-

ских индивидуальных устремлениях. 

 

Поведение и деятельность личности характеризуются: 

– определенной занимаемой позицией, линией поведения, установкой, отношениями к об-

ществу, к событиям, к деятельности; 

– осознанной, избирательной связью человека с окружающим миром; 

– определенными признаками (настойчивостью в достижении цели, трудолюбием, активно-

стью, целеустремленностью, организованностью, собранностью, конкретными результата-

ми). 

Все это обусловлено конкретными побудительными силами: мировоззрением, потребностя-

ми, мотивами. 

 

Мировоззрение (индивидуальное) – одна из форм направленности личности как система 

имеющих у нее понятий и представлений о мире, природе и обществе. 

 

Убеждение – высшая форма направленности личности, в психологическую структуру кото-

рой входят мировоззрение и стремление к его осуществлению в своей деятельности. 

 

Потребность – психическое явление отражения объективной нужды в чем-либо. 

 

Материальные потребности – это потребности в пище, отдыхе, условиях жизни. 
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Духовные потребности – это потребности, вызванные жизнью человека в обществе. 

 

Мотивы – внутренние силы, побуждающие человека к деятельности. 

 

Цели – это предполагаемый результат действия. Установка – готовность к определенной 

активности, зависящая от наличия потребности и объективной ситуации для ее удовлетво-

рения. 

 

Стремления – мотив в деятельности, хорошо осознанный по своей цели, с которой стойко 

связан, и выраженный волевым усилием для ее достижения. 

 

Перспектива – эмоционально насыщенное представление жизненно необходимого будуще-

го, более или менее отодвинутого во времени. 

 

Активные отношения – это такие отношения, активизация которых стала потребностью 

данной личности, ее стремлениями. 
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НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Разъяснение, убеждение воздействовать на процесс осознания целей и значимости про-

фессиональной деятельности 

 

2. Организация деятельности личности в соответствии с требованиями  

 

3. Приближение условий обучения к профессиональной деятельности 

 

4. Создание условий для удовлетворения разумных потребностей личности 

 

5. Активизация самовоспитания личности 

 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

Потребности 

духов-

ные 

матери-

альные 

ВЕДУЩИЕ 

МОТИВЫ 

убеждения 

идеалы  

интересы 

склонности 

влечения  

желания 

ФОРМЫ 

проявления 

направленности 
 

ЦЕЛИ 

Профессио-

нальная 

направленность 

личности 
установки  

стремления  

перспективы  

активные  

отношения 

ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

ЛИЧНОСТИ 
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Темперамент – это свойство личности, в котором выражены динамические особенности ее 

психологической деятельности. 

Физиологическую основу темперамента составляет тип высшей нервной деятельности, ха-

рактеризующийся соотношением двух основных процессов – возбуждения и торможения – 

по их подвижности, уравновешенности и, в целом, по силе их протекания. 

Процесс возбуждения – это функциональная активность нервных клеток и центров коры го-

ловного мозга. 

Торможение – это подавление (а не отсутствие) активности нервных клеток, центров и зату-

хание корковых связей. 

Нервные процессы возбуждения и торможения в коре головного мозга характеризуются си-

лой, уравновешенностью и подвижностью. Сила нервных процессов характеризует нервную 

систему человека с точки зрения способности выдерживать влияние внешних раздражите-

лей. Уравновешенность нервных процессов показывает степень развития процессов воз-

буждения и торможения.  

Подвижность нервных процессов показывает способность возбуждения и торможения 

быстро сменяться один другим. И.П.Павлов выделял четыре вида темперамента. 

Холерик. Психические процессы протекают более сильно, чем у других. Быстро сообража-

ет. Деятельность отличается импульсивностью. Но у него бывает быстрый спад и наступает 

слюнявое состояние. Он прямолинеен. Резок. Груб. Невыдержан. Все это проявляется во 

взаимоотношениях. Но он быстро отходчив. 

Сангвиник. Психические процессы протекают сильно и быстро, это особенно видно на 

проявлении чувств. Он быстро соображает, хорошо учится. Активен в работе. Жизнерадо-

стен. Обида проходит быстро. При недостаточной воспитанности он будет учить поверх-

ностно и также работать. 

Флегматик. Психические процессы протекают медленно. Соображает медленно, но дово-

дит все до конца. В работе флегматик медлителен. Не болтун. Из равновесия вывести труд-

но. Отличается солидностью в поведении и работе. 

Меланхолик. Психические процессы протекают медленно. Думает и соображает медленно. 

Долго колеблется. Сильно переживает. Во взаимоотношениях меланхолик чувствителен, 

боится обид, сторонится людей. Может быть внимательным и чутким. Часто требует к себе 

уважения. Тип высшей нервной деятельности не тождествен темпераменту. (Первое – поня-

тие физиологическое, второе – психологическое.) Темперамент формируется в процессе 

жизни, под влиянием среды. Он зависит не только от чисто физиологических причин, но и 

от духовного облика человека: его внутреннего содержания, направленности, характера, 

привычек. Поэтому характеристика темперамента не исчерпывается простым указанием на 
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соответствующий тип высшей нервной деятельности. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕМПЕРАМЕНТОВ 

 

Тип  

высшей 

нервной 

деятельности 

Особенности нервных процессов Вид темпераментов 

сила уравнове-

шенность 

подвижность 

 

Безудержный Сильные Неуравно-

вешенные 

Подвижные Холерический 

Живой Сильные Уравнове-

шенные 

Подвижные Сангвинический 

Спокойный Сильные Уравнове-

шенные 

Инертные Флегматический 

Слабый Слабые Неуравно-

вешенные 

Подвижные 

или инертные 

Меланхолический 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЧЕТА ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕМПЕРАМЕНТОВ 

 

 

1. При психологическом отборе для выявления пригодности к определенному виду 

деятельности 

2. При комплектовании мелких коллективов и групп 

3. В процессе обучения (индивидуализация обучения, темпы и т.д.) 

4. В процессе воспитания (выбор форм, методов, приемов, средств) 
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Характер – это совокупность качеств человека, выражающая отношение к миру, к деятельно-

сти, к другим людям, к коллективу, к самому себе. 

Характер выражает основную жизненную направленность и проявляется в своеобразном для 

данной личности образе действий и поступков. Характер человека проявляется в его делах. 

Слово «характер» в переводе с греческого означает «признак», «особенность». 

 

Характер – это личность в своеобразии ее деятельности. В этом его близость со способностями, 

в которые также представляют личность, но в ее продуктивности. 

 

Многочисленные попытки классифицировать типы характеров в целом (а не отдельных черт ха-

рактера) до сих пор не увенчались успехом. Отдельные черты характера классифицируются 

значительно более легко и четко, чем типы характеров в целом. 

 

Под чертой характера понимают те или иные особенности личности человека, которые систе-

матически проявляются в различных видах его деятельности и по которым можно судить о его 

возможных поступках в определенных условиях. 

 

Основным критерием оценки характера личности служит общественная ценность его поведения 

и поступков. Характер и проявляется и формируется в поступках человека. Отсюда важное пра-

вило воспитания характера: одними словами, объяснениями, приказами и уговорами, которые 

не реализуются в делах или не служат образцом, руководством для последующих действий, 

сформировать характер нельзя. 

 

Вместе с тем нельзя и недооценивать слово как силу, воспитывающую характер. Слово, дающее 

знания как руководство к действиям, слово, помогающее создать идеал как цель деятельности и 

самосовершенствования, и, наконец, слово, помогающее правильно оценивать общественное 

значение сделанного, такие слова необходимы для формирования характера. 

 

Воспитание характера должно быть систематическим и целеустремленным, вестись по всем 

направлениям. 
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ХАРАКТЕР 

 
 

 

 

 

 
П 

р 

о 

я 

в 

л 

н 

и 

я  

ПО ОТНОШЕНИЮ  

К ОКРУЖАЮЩЕМУ: 

– идейный 

 – безыдейный 

ПО ОТНОШЕНИЮ  

К ТРУДУ: 

– активный 

– пассивный 

ПО ОТНОШЕНИЮ  

К ЛЮДЯМ: 

– общительный 

– замкнут 

ПО ОТНОШЕНИЮ  

К САМОМУ СЕБЕ: 

- коллективистский 

- эгоистичный 

ПО СИЛЕ: 

– сильный – слабый 

ПО УБЕЖДЕНИЯМ: 

– устойчивый 

– неустойчивый 

 

ВОЛЕВЫЕ:  

 

 

 

 

 

 

Ч 

е 

р 

т 

ы 
 

 

 

 

– решительность 

– настойчивость 

– самообладание 

– самостоятельность 

 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ: 

– впечатлительность 

– экспансивность 

– горячность 

– инертность 

– безразличие 

ОБЩИЕ : 

– любовь к Родине  

– интернационализм 

– коллективизм 

– честность, правдивость 

– бдительность 

и др. 

 

 

 

 

 

1. Формирование и активизация положительных мотивов поведения 

2. Включение в активную деятельность 

3. Целеустремленное накопление опыта, привычек поведения 

4. Умелое использование воспитательных возможностей коллектива 

5. Самовоспитание 

ПУТИ ВОСПИТАНИЯ ХАРАКТЕРА 
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Способности – это совокупность таких психических особенностей человека, которые позволяют 

ему успешно заниматься и овладевать одной или несколькими видами деятельности.  

Признаки способностей: 

– под способностью разумеются индивидуально-психологические особенности, отличающие од-

ного человека от другого; 

– способностями называются не всякие индивидуальные особенности, а лишь такие, которые 

имеют отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности или нескольких видов де-

ятельности; 

– понятие «способность» не сводится к тем знаниям, навыкам и умениям, которые уже выработа-

ны у данного человека. 

 

В психологии способности делят на три вида: общие, специальные и частные. 

К общим способностям относят благоприятное сочетание таких личностных и интеллектуальных 

особенностей человека, которые в равной степени необходимы для успешной деятельности лю-

бого вида. 

Такими общими способностями, например, являются возможности развития у человека находчи-

вости, сообразительности и т.п. 

К специальным способностям относят такую совокупность индивидуальных психологических 

особенностей, наличие которых позволяют человеку достигнуть высоких результатов в выполне-

нии какой-либо определенной специальной деятельности. 

Такими специальными способностями, например, являются педагогические, пропагандистские и 

другие способности. 

К частным способностям относят благоприятные возможности качественного развития отдель-

ных органов и психических процессов человека. 

Такими частными способностями, например, являются возможности высокой степени развития 

качеств внимания (объем, переключение, распределение). 

 

Природной основой способностей являются задатки. 

Задатки – врожденные особенности нервной системы и организма в целом. Они могут переда-

ваться по наследству. Однако для развития способностей мало иметь задатки. Решающее значе-

ние имеют обстоятельства жизни и воспитания. 

Одаренность – совокупность ряда способностей, обусловливающая особенно успешную дея-

тельность в определенной обстановке. 

Талант – высокая степень развития способностей.  

Гениальность – высшая степень развития таланта. 
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ОБЩИЕ  ГЕНИАЛЬНОСТЬ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТАЛАНТ 

ЧАСТНЫЕ ОДАРЕННОСТЬ 

Скорость и сравнительная легкость овладения деятельностью 

Уровень достижения результатов деятельности 

Хорошая обучаемость 

Успешное развитие психологических качеств, требуемых для 

данной деятельности 

Включение человека в активную деятельность 

Формирование и поддержание положительных мотивов (интересов) 

Правильная оценка и самооценка способностей 

Самовоспитание способностей 

Учет индивидуальных особенностей личности 

Всестороннее развитие личности 

ВИДЫ 

Уровни 

СПОСОБНОСТИ 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ОСНОВНЫЕ ПУТИ И УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

1. Раскройте понимание темперамента как психического свойства личности.  

2. Что выступает физиологической основой темперамента? Поясните.  

3. Дайте характеристику основных видов темпераментов человека.  

4. Сделайте сравнительный анализ особенностей и возможностей людей в зависимо-

сти от того или иного темперамента.  

5. Раскройте черты характера, обусловленные особенностями темперамента челове-

ка.  

6. Покажите влияние темперамента на познавательную деятельность, чувства и волю 

человека.  

7. Раскройте понимание характера как психического свойства личности.  

8. Что является физиологической основой характера?  

9. Дайте анализ особенностей характера личности в зависимости от устойчивых ее 

отношений.  

10. Охарактеризуйте общие и специфические черты характера человека.  

11. Покажите взаимосвязь характера и других психических феноменов человека. 

12. Раскройте профессиональные черты характера личности специалиста.  

13. Проанализируйте подходы К. Юнга к выделению основных типов личности.  

14. Раскройте современные подходы (отечественные и западные) к развитию концеп-

ции К. Юнга о типах личности.  

15. Дайте характеристику основных типов личности по Э. Фромму.  

16. В чем состоит особенность подхода Э. Кречмера к типологии личности?  

17. Что вы понимаете под акцентуациями характера?  

18. Проанализируйте основные подходы к классификации акцентуаций характера.  

19. Раскройте понимание способностей как психического свойства личности.  

20. Что выступает физиологической основой способностей?  

21. Каковы взаимосвязи способностей с познавательной и другими сферами лично-

сти?  

22. Раскройте классификацию способностей.  

23. Покажите особенности проявления компенсаторных возможностей психики в 

сфере способностей.  

24. Раскройте содержание способностей личности к профессиональной деятельности.  
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Модуль 9. 

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  

ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛЕКТИВА   

 

Коллектив – это объединение людей, связанных единством деятельности, ее целей, 

средств и организаций, общностью взглядов, норм и правил поведения, единой волей и 

общим руководством. 

Особенности коллектива: 

– специфичность целей деятельности; 

– деятельность строится на основе уставной организации, а также специфических норм и 

правил поведения; 

– выполняет свои задачи; 

– стабильность, относительная длительность и непрерывность пребывания личности в 

одном коллективе; 

– специфическая разновидность членов коллектива; 

– специфичность оплаты за деятельность. 

 

Основные функции коллектива: мобилизующая, организующая, воспитательная

Руководство – это сложная коллективная деятельность, которая охватывает решение организа-

ционных, педагогических, психологических и других вопросов. 

В психологию руководства коллективом входят: 

1. Изучение психологии коллектива, его качеств и состояний, а также условий, в которых он 

живет и действует. 

2. Принятие решений по задачам, а также по внутренним проблемам, связанным с укрепле-

нием самого коллектива. 

3. Систематическое руководство внутри коллективными процессами, повседневное проведе-

ние мероприятий, направленных на дальнейшее сплочение коллектива. 

 

Психологические особенности руководства коллективом современных условиях: 

1. Использование социально-психологических явлений жизни коллектива в целях повыше-

ния его воспитательной эффективности. 

2. Это открывает большие возможности для влияния на коллектив, управления коллективом, 

усиления его воспитательного потенциала. 

3. Формирование устойчивой и здоровой психологии коллектива. 
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4. Речь идет о создании и поддержании общественного мнения, оценочных суждений о со-

бытиях, людях, поступках, а также о психологических установках, которым следуют, подражают, 

признают. 

5. Поддержание благоприятного психологического настроя в коллективе. 

 

Методика создания благоприятных психологических настроений в коллективе состоит из 

следующих компонентов: 

– осуществляя руководство коллективом, руководители должны занимать по отношению к под-

чиненным благоприятную позицию, быть ближе к людям; 

– воспитательное воздействие коллектива не должно быть безразличным, а должно иметь эмоци-

ональную насыщенность; у нескольких лиц положительный эмоциональный отклик. 

 

На психологический настрой коллектива большое влияние оказывает актив.   

Это обеспечивается: 

– ведущей ролью актива; 

– постоянным изучением мнений, настроений и запросов людей; 

– организацией коллективных обсуждений текущих проблем; 

– своевременной информацией и оценкой положения дел в коллективе; 
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Использование социально-психологических явлений жизни коллектива в 

целях повышения его воспитательной эффективности 

Формирование устойчивой и здоровой психологии коллектива 

Поддержание благоприятного психологического настроя в коллективе 

 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РУКОВОДСТВА КОЛЛЕКТИВОМ  

В СОВРЕМЕННИХ УСЛОВИЯХ 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

1. В чем состоит диалектика коллективного и индивидуального в воспитании лично-

сти?  

2. Назовите основные теории коллектива в отечественной психологии.  

3. Каковы основные признаки студенческого коллектива?  

4. В чем состоит смысл педагогического руководства студенческим коллективом в за-

висимости от этапа его развития?  

5. Дайте оценку деятельности органов студенческого самоуправления в вузе.  

6. Раскройте основные условия развития студенческого коллектива. Приведите приме-

ры из жизни вуза, раскрывающие действие законов развития коллектива.  
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Модуль 10. 

 

ПСИХОЛОГИЯ КОЛЛЕКТИВА 

 
Структура психологии коллектива включает:  

1. Межличностные взаимоотношения. 

2. Общественное мнение. 

3. Коллективные настроения.  

4. Коллективные (групповые) привычки и традиции. 

5. Другие социально-психологические явления: 

– ожидания; 

– оценки; 

– притязания; 

– подражания; 

– симпатии; 

– антипатии; 

– эмпатии; 

– психологическая совместимость и др. 

 Основой для возникновения и проявления всех социально-

психологических явлений в коллективе является совместная деятельность и 

общение. 

Носителем психологии коллектива выступает весь коллектив или большая 

его часть, но не отдельная личность. 

Объективные условия, в которых находится коллектив, представляют широкие 

возможности для формирования психологии коллектива. 

Социально-психологические явления коллектива являются важным факто-

ром формирования и воспитания личности, проявления ее качеств и черт характера 

в процессе общения и выполнения определенной социальной роли. 
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ПСИХОЛОГИЯ КОЛЛЕКТИВА 

ОБЩЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

ПСИХИЧЕСКИЕ 

ГРУППОВЫЕ 

ПРОЦЕССЫ 

 

(динамические явления) 

Взаимные: 

 ожидания 

 оценки 

 притязания 

 подражания 

 симпатии 

 антипатии 

 эмпатии 

 психологическая  

совместимость 

 сопереживания 

и др. 

 

ПСИХИЧЕСКИЕ 

ГРУППОВЫЕ 

СОСТОЯНИЯ 

 

(статико-динамические 

процессы) 

 

 Межличностные 

взаимоотношения 

 

 Общественное 

(групповое) 

 мнение 

 

 коллективное  

настроение 

 

ПСИХИЧЕСКИЕ ГРУППОВЫЕ СВОЙСТВА 

(статические явления) 

– Черты и особенности коллектива и его групп (возрастные, профессиональные, направленность, коллек-

тива и др.) 

– Коллективные (групповые) привычки и традиции 

 

 

 

Основные 

условия 

существования 

коллектива 
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Взаимоотношения в коллективе – это различные формы и виды взаимосвязи и общения в про-

цессе их совместной жизни и деятельности. 

Взаимоотношения можно классифицировать: служебные, внеслужебные, межличностные. 

Во всех взаимоотношениях всегда имеет место личностный, психологический аспект – симпатии, 

антипатии, взаимные оценки, мнения, притязания, подражания и другие социально-

психологические явления. Поэтому нельзя отрывать служебные и другие отношения от личност-

ных, так же как неправомерно личные отождествлять с неслужебными. Взаимоотношения также 

могут быть: положительными и отрицательными, доброжелательными и конфликтными, офици-

альными и неофициальными. 

Социально-психологические причины конфликтных взаимоотношений: 

А. Отрицательные межгрупповые отношения: 

– периодическое ослабление организационной структуры и устойчивого ядра коллектива; 

– нарушение установившейся системы внутри коллективных межгрупповых отношений; 

– некоторое обособление одной группы в силу социально-психологических обстоятельств  (оди-

наковый опыт работы и совместного пребывания в коллективе, сходные чувства, увлечения, ин-

тересы, наклонности и привычки, установки и др.); 

– стихийное и неофициально  существование градаций (в различных уродливых формах) и по-

пытки отдельных групп с отрицательной направленностью необоснованно притязать на особое 

привилегированное положение в коллективе; 

– ущемление интересов одной группы другой. 

Б. Отрицательные межличностные отношения: 

– проявление негативных социально-психологических особенностей молодого возраста (преобла-

дание процессов возбуждения над торможением, ярко выраженная прямота и категоричность в 

высказываниях, рационализм и элементы нигилизма в суждениях, пренебрежение к физическому 

труду и незавершенность физического развития, примитивность и элементарность в общении с 

товарищами, лжетоварищество, бравада, ухарство, гипертрофированная гордость, эгоизм, болез-

ненное самолюбие и индивидуализм, проявление иногда элементов жестокости и др.); 

– большая доля преобладания личностного элемента во взаимоотношениях и проявление их в от-

крытой форме симпатии или антипатий; 

– наличие отрицательных индивидуально-психологических черт личности (эгоизм, лень, гру-

бость, заискивание, нечестность, тщеславие, беспринципность, недисциплинированность); 

– состояние глубокой неудовлетворенности личности по разным вопросам; 

– повышенная раздражимость и неуживчивость отдельных личностей; 

– стихийный взлет отрицательных настроений, активизирующих проявление отрицательных мо-

тивов, потребностей, целей, установок и требований личности. 
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1. Эффективный стиль руководства  

2. Постоянное изучение и выявление отрицательно направленных микрогрупп,  

искоренение отрицательных привычек и традиций 

3. Усвоение норм и правил 

4. Правильная организация труда 

5. Создание в коллективе здорового общественного мнения 

6. Личный пример воспитателей в овладении культурой общения 

7. Целесообразное комплектование коллектива 

8. Подбор актива и укрепление его авторитета 

 

 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

 

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ СЛУЖЕБНЫЕ ВНЕСЛУЖЕБНЫЕ 

ЕДИНОНАЧАЛИЯ 

СТРОГОЙ  

СУБОРДИНАЦИИ 

ГУМАНИЗМА 

КОЛЛЕКТИВИЗМА 

ПРИНЦИПЫ  

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

В КОЛЛЕКТИВЕ 

ВИДЫ 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  
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Общественное мнение – это массовое явление, свойственное большим группам людей, 

проявляющееся как наиболее часто встречающаяся оценка членами этой группы какого-либо яв-

ления, имеющего общественное значение. 

Общественное мнение коллектива – отражение в коллективном мнении общественного 

мнения той большой группы, в которую входит данный коллектив. 

Общественное мнение обладает рядом признаков: 

– представляет собой оценочное суждение большинства, выносимое определенной общностью 

людей тому или иному событию, явлению окружающей действительности; 

– формируется только по вопросам, вызывающим общественный интерес; 

– это публично выраженное и широко распространенное мнение; 

– по своей сути оно выступает продуктом общения. 

 

Исходя из глубины и постоянности общественных интересов, различаются стабильные и 

динамические общественные мнения. 

В зависимости от социальной значимости объекта суждения, общественные мнения разде-

ляются на значимые и второстепенные. 

Общественные мнения по характеру их публичного выражения делятся на официально вы-

раженные и скрытые. 

В зависимости от источников возникновения общественные мнения бывают стихийными и 

сознательно формируемыми. 

По уровню соответствия оценочных суждений реальному содержанию обсуждаемого объ-

екта общественные мнения классифицируются на компетентные и некомпетентные. 

Общественное мнение обладает рядом качественных показателей. Это: 

1. Направленность. Она отражает характер отношения носителя общественного мнения к 

тем или иным фактам, событиям, явлениям. 

2. Интенсивность. Она выражает степень заинтересованности, внимания к вопросу, ставше-

му предметом общественных суждений. 

3.  Распространенность. Она выражает степень охвата данным суждением членов коллекти-

ва. 

4.  Стабильность. Она показывает степень устойчивости содержания общественного мнения. 

5. Зрелость. Это комплексная характеристика общественного мнения. Главным критерием 

зрелости является результат функционирования общественного мнения, его влияние на практиче-

ские дела. 

Общественное мнение активно воздействует на все общественные процессы, мотивы поведе-

ния людей. 



86 

 

 

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ 

РЕГУЛЯТИВНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДУХОВНОГО СПЛОЧЕНИЯ 

ОЦЕНОЧНАЯ 

ИНФОРМАТИВНАЯ 

КОНТРОЛЬНАЯ 

 

 

 
1. Систематическая, целенаправленная воспитательная работа с членами 

коллектива 

2. Правильная организация работы 

 
3. Укрепление авторитета руководителя и активистов 

 
4. Обучение и воспитание актива 

 
5. Регулярное обсуждение стоящих задач и хода их решения. Гласность. 

 
6. Демократизация всей жизни. 

 
7. Обеспечение единства слова и дела 

 

. 
 

 

 

Всемерное развитие у личности сознательности, убежденности, морально-

этических норм.  

Борьба с неправильным общественным мнением, аргументированность и до-

казательность разъяснительной работы 

Осуществление связи разъяснительной работы с жизнью, конкретными де-

лами, поступками членов коллектива. 

Достижение совпадения официального и неофициального оценочного суж-

дения в коллективе. 

Обеспечение свободы здоровой критики недостатков, имеющихся в коллек-

тиве 

Достижение единства слова и дела в процессе повседневной жизни и дея-

тельности. 

 

ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ  КОЛЛЕКТИВА 

ФУНКЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО 

МНЕНИЯ 
 

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 
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Настроения коллектива – это совместные переживания тех или иных событий, фактов, а 

также сходные эмоциональные состояния, овладевшие на какое-то время всем коллективом (или 

его частью) и влияющие на его жизнь и деятельность. 

Настроения могут быть стеническими и астеническими. 

Стенические настроения активизируют деятельность. 

Астенические настроения выступают тормозом деятельности. 

Настроения коллектива определяют характер индивидуальных настроений членов коллек-

тива. 

Свойства настроений коллектива: 

1. Преимущественная обусловленность настроений социальными факторами, материаль-

ными и духовными условиями жизни и деятельности коллективов. 

Настроения коллективов зависят от следующих факторов: 

– социально-экономических отношений, политики;  

– понимания значения, хода, результатов, целей деятельности; 

– условий жизни и деятельности, организации быта и досуга; 

– воспитательных мер, степени развития самовоспитания личности; 

– личностных, интеллектуальных, эмоциональных и волевых качеств. 

2. Особая заразительность. 

Возникая у одних людей, настроения быстро распространяются на других в процессе контактов и 

общения сотрудников в коллективе. 

3. Большая побудительная сила. 

Коллективные настроения обладают большой побудительной силой, способствующей усиливать 

чувства отдельных людей и многократно увеличивать их энергию. 

4. Особый динамизм групповых настроений. 

Они способны: 

– переходить из одной формы в другую – из подсознательной в отчетливо осознаваемую, из 

скрытой – в открытую; 

– быстро перерастать в действия; 

– быть подверженными колебаниями в самый незначительный период времени, почти мгновенно 

перестраиваться коренным образом. 

Зная эти особенности, руководителям и воспитателям одинаково важно уметь в одних случаях 

сохранить и поддержать стихийно возникший порыв, энтузиазм, в других – вызвать подъем, про-

будить инициативу и энергию коллектива, в-третьих – не допускать возникновение и распро-

странение отрицательных настроений. 
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НАСТРОЕНИЯ КОЛЛЕКТИВА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Регулятор, усилитель, побудитель активности 

поведения личности. 

Воздействуют на воспитание и переработку ин-

формации, направленность внимания и действий 

личности. 

Влияют на проявление качеств, свойств и опыта 

личности. 

 

 

 

 

1. Формирование научного мировоззрения у членов коллектива. 

2. Укрепление дружбы и товарищества, взаимного уважения в коллекти-

ве. 

3. Личный оптимизм, бодрость и активность руководителя и воспитате-

ля. 

4. Обеспечение успеха деятельности коллектива, предотвращение не-

удач, отрицательных эмоции. 

5. Постоянная забота о членах коллектива, удовлетворение их запросов. 

6. Устранение причин, вызывающих конфликты. 

ПРИЧИНЫ КОЛЛЕКТИВНЫХ НАСТРОЕНИЙ 

ОБЪЕКТИВНЫЕ 

 
СУБЪЕКТИВНЫЕ 

Перспективы исторического 

развития 

Характер текущих чувств 

и эмоции 

Характер взаимоотношений, 

уровень сплоченности коллек-

тива 

 

Результаты деятельности 

коллектива 

 

Условия деятельности 

коллектива 

 

Стиль руководства коллек-

тивом 

 

 

Убеждения, взгляды, оценки 

событий; отношение к дей-

ствительности 

 
Индивидуальные особенности 

личности: темперамент, 

склонность к тревожности, 

характер притязаний, спо-

собности и т.д. 

 

ФУНКЦИИ НАСТРОЕНИЙ 

 

ПУТИ УПРАВЛЕНИЯ НАСТРОЕНИЯМИ КОЛЛЕКТИВА 
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Традиции – установившиеся в коллективе строго определенные действия и отношения, со-

блюдение которых стало общественной потребностью. 

 

Традиции, по замечанию А.С. Макаренко, являются для коллектива тем социальным клеем, 

который скрепляет его в единое целое, а вместе с тем, придает ему своеобразие и неповторимость. 

 

Традиции сплачивают коллектив, способствуют преемственности духовного облика и пси-

хического склада людей, помогают воспитанию и обучению, побуждают личность к проявлению 

общественной активности. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ТРАДИЦИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Пропаганда и разъяснение традиций народа, их гуманистической направ-

ленности 

Формирование положительного общественного мнения, настроений, вза-

имоотношений в коллективе 

Поддержание в организации порядка, четкой организации служебной дея-

тельности 

Решительная борьба с отрицательными традициями 

Систематическое исполнение профессиональных ритуалов 

ПО СОДЕРЖАНИЮ ПО СФЕРАМ 

ПРОЯВЛЕНИЯ 

революционные 

боевые 

трудовые 

бытовые 

спортивные 

– общенародные 

– классовые 

– внутриколлективные 

– профессиональные 

идейно-политические 

моральные 

правовые 

художественные 

религиозные 

– национальные 

– территориальные 

– смешанные 

– возрастные 

ПО ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  

К РАЗЛИЧНЫМ  

ОБЩНОСТЯМ 

ПУТИ ВЛИЯНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ТРАДИЦИЙ 
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Авторитет – означающее влияние человека, или группы лиц на других людей за 

счет своих специфических качеств, компетенций, черт характера…. 

Различают основные виды авторитета 

Должностной авторитет – определяется служебным положением работни-

ка. Прочность его зависит от того, насколько он будет подкреплен профессиональ-

ными и личными качествами. 

 

Моральный авторитет – определяется степенью психологического влияния 

какого-то лица или группы лиц на других людей в силу наличия у них определен-

ных личностных качеств и черт характера. 

 

Профессиональный авторитет – это авторитет, который основывается на 

профессиональных качествах. 

 

Общественный авторитет – это авторитет государства, народа. 

 

Коллективный авторитет – это авторитет коллектива от самого крупного 

до небольшого отдела. 

 

Индивидуальный авторитет – авторитет отдельной личности. 

 

 

Ложный авторитет – это авторитет, который достигается способами, про-

тиворечащими требованиям устава организации. 

 

Виды ложного авторитета: 

– авторитет подавления; 

– авторитет расстояния; 

– псевдоавторитет педантизма; 

– авторитет резонерства; 

– авторитет доброты. 
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Авторитет подавления. Его сущность состоит в стремлении начальника пу-

тем демонстрации превосходства в правах и возможностях держать подчиненного в 

постоянном страхе перед наказанием. 

 

Авторитет расстояния. Его сущность состоит в стремлении руководителя 

держать подчиненных на определенной дистанции, допускать только официальные 

контакты с ним, быть недоступным и загадочным. 

Псевдоавторитет педантизма. Его сущность состоит в стремлении началь-

ника создать в организации целую систему ненужных условностей, искусственно 

насаживаемых мелочных традиций. 

 

Авторитет резонерства. Его сущность состоит в стремлении начальника за-

воевать авторитет путем бесконечных поучений и назиданий. 

 

Авторитет доброты. Его сущность состоит в стремлении начальника завое-

вать авторитет и уважение своих подчиненных попустительством, снижением тре-

бований. 
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УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ АВТОРИТЕТА РУКОВОДИТЕЛЯ 

Формирование убежденности, высокой нравственности 

Овладение глубокими знаниями 

Чуткое, внимательное, уважительное отношение к подчиненным 

Овладение эффективным стилем руководства 

Компетентность 

Умение правильно строить взаимоотношения 

Личный пример 

Умение опираться на актив, общественные организации 

ВИДЫ АВТОРИТЕТА 

ДОЛЖНОСТНОЙ 

МОРАЛЬНЫЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЙ 

ДОЛЖНОСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ЛОЖНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

авторитет подавления 

авторитет расстояния 

псевдоавторитет 

педантизма 

авторитет резонерства 

авторитет доброты 

ПОДЧИНЕННОГО 

авторитет «эрудита» 

авторитет «бывалого» 

авторитет «адвоката» 

авторитет эстетической 

позы 

авторитет физического 

подавления 
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Конфликт – это труднорешимое противоречие, связанное с острыми эмоци-

ональными переживаниями обеих сторон конфликта. 

 

Конфликтная ситуация – это ситуация, при которой один из партнеров 

воспринимает ее для себя, как угрожающую его достоинство и т.д. 

 

Конфликт имеет объективную основу, когда происходит острое столкнове-

ние нового со старым, и субъективную основу, когда личности необходимо сде-

лать выбор в ситуации, которая допускает неоднозначность решений, когда не сов-

падают намерения, стремления и возможности, желания и обязанности, привычки и 

условия и т.д. 

 

Причины конфликтов в коллективах: 

 

1. Социально-психологические. 

Они обусловлены неудовлетворенностью отдельных членов коллектива или микро-

групп своим положением в сложной структуре отношений: 

– несоответствие притязаний реальному статусу в коллективе; 

– стремление отдельных сотрудников к лидерству; 

– разрывы дружеских контактов и связей; 

– социально-психологическая несовместимость. 

 

2. Морально-этические. 

а) причины, связанные с недостатками личности подчиненных: 

– отсутствие прочных навыков дисциплинированного поведения; 

– незнание существующих в организации порядка и правил подчиненности; 

– общая неподготовленность к профессиональной деятельности; 

– неверные, отсталые взгляды, неправильная установка на профессиональную дея-

тельность; 

– недобросовестность, недисциплинированность; 

– неуравновешенность характера 

– высокомерие. 
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б) причины, связанные с недостатками личности руководителя: 

– несоответствие стиля руководства уровню современных требований; 

– профессиональная неподготовленность, отсутствие достаточного опыта в работе с 

людьми; 

– недостатки характера; 

– грубость; 

– властность; 

– отсутствие близости к людям; 

– черствость; 

–несправедливость; 

– моральная нечистоплотность и т.п.  

 

3. Организационные.  

Конфликты, как правило, связаны с недостатками в организации различных ви-

дов в профессиональной деятельности, с нечетким распределением функций и обя-

занностей между исполнителями, недостатками в материально-техническом обес-

печении, бытовой неустроенностью и др. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ КОНФЛИКТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По сфере  

деятельности 
По видам 

проявления 

– организационно-

трудовые; 

– общественно-

политические; 

– морально-

психологические 

 

– между начальни-

ком и подчиненным; 

– между сотрудни-

ками равными по 

должности  

По носите-

лям 

– деловые; 

– коммуникативные; 

– нравственные; 

– бытовые 

 

– внутриличностные; 

– межличностные; 

– межгрупповые; 

– межколлективные  

По степени 

регулирова-

ния 

По содержа-

нию 

По направ-

ленности 

– официальные 

(служебные); 

– неофициальные 

 

– общественные; 

– профессиональные  

По объему По эмоцио-

нальной силе 

По длитель-

ности тече-

ния 

По послед-

ствиям 

– широкие; 

– локальные 

 

– сильные; 

– слабые 

 

– кратковременные; 

– затяжные; 

– единичные; 

– повторяющиеся 

 

– положительные; 

– отрицательные; 

 

По форме 

проявления 

По источни-

ку возникно-

вения 

– внутренние; 

– внешние; 

– организованные; 

– неорганизованные; 

– преднамеренные; 

– спонтанные 

– объективные; 

– субъективные; 

– истинные; 

– ложные; 

– в результате вну-

шения и самовнуше-

ния 
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Динамику развития и разрешения конфликта можно представить как следу-

ющие взаимосвязанные этапы: 

 

1. Возникновение конфликтной ситуации. 

На этапе возникновения конфликтной ситуации между отдельными сотрудниками у 

каждого из них, а так же у окружающих обостряются эмоциональные переживания, 

которые могут выражаться в виде повышенной тревожности, угнетенного состоя-

ния или подъема психической активности (раздражимость, сопротивление требова-

ниям). 

 

2. Усиление конфликтной напряженности. 

Признаками обострения конфликта выступают: 

– резкое изменение отношения к профессиональной деятельности, сотрудникам, 

втянутым в конфликт; 

– остро негативное суждение об окружающей обстановке, жизни и деятельности 

коллектива, должностных лиц, друзей по работе. 

 

3. Возникновение повода для обострения конфликтной ситуации. 

Толчком для вступления личности в конфликт бывает, как правило, внутреннее или 

внешнее побуждение, вызывающее определенную реакцию на основе уже сложив-

шегося отношения личности воина к окружающей среде. 

Таковыми могут быть: 

– пренебрежительный жест или мимика; 

– обидное, грубое слово; 

– необъективная оценка результатов деятельности и т.д. 

 

4. Наступление конфликта. 

Это сопровождается, как правило, столкновением противоборствующих сторон в 

форме демонстративного поведения, высказываний и даже физических действий. 

5. Разрешение конфликта или усугубление конфликтной ситуации. 

Это один из ответственных моментов в деятельности руководителя коллектива, по-

тому что необъективное разрешение конфликта не устраняет его причину и часто 

усугубляет разногласия, противоречия, разлагает коллектив. 
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Пути преодоления конфликтов: 

1) Педагогический путь. 

Главным средством педагогического влияния на конфликтующие стороны явля-

ется метод убеждения, применяемый как индивидуально, так и коллективно. 

2) Административный путь. 

Он применяется только в крайних случаях, когда необходимо разъединение или 

удаление конфликтующих из состава коллектива, перемещение, перевод в состав 

первичного коллектива. 

ПРОЦЕСС ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРОТЕКАНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ 

(УСУГУБЛЕНИЯ) КОНФЛИКТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конфликтная 

ситуация 

 

Противоречия 

(прежние или новые) 

 

Активная жизненная 

позиция личности в 

коллективе 

 

Полное  

разрешение 

противоре-

чий 

 

 

Полное  

разрешение 

конфликта 

 

Неполное  

разрешение 

конфликта 

 

Частичное  

разрешение 

конфликта 

 

Возможное 

совершение 

антиобще-

ственных 

поступков 

 

КОНФЛИКТ 

 

Сотрудничество,  

социально-

психологическая  

совместимость 

 

Конфликтная 

ситуация 

 

Потеря 

цели  

жизни 

 

Конфор-

мизм 

Частичное  

разрешение 

противоре-

чий 

 

Разрешение проти-

воречий 

 

 

Неразрешение  

противоречий 

 

 

Возникновение противоречий и попытка их  

разрешить на эмоциональном уровне 

 

Общение в первичном  

коллективе 
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Один из сложнейших вопросов социальной психологии – вопрос о нацио-

нальных особенностях человеческой психики. Каждая нация имеет свои специ-

фические черты и свойства, совокупность которых обозначается понятиями психи-

ческого склада нации и национального характера. 

Важной особенностью многонациональных коллективов является то, что в 

структуре психологии наряду с общечеловеческими ценностями, установками, 

взглядами существуют элементы национальной духовной культуры. 

Черты национальной психологии проявляются в особенностях национально-

го характера, склада ума, специфике выражения чувств и темперамента, традициях, 

обычаях, нравах людей. 

Например, народы Кавказа отличаются бурным протеканием психических 

процессов, что накладывает отпечаток на их поведение, поступки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Создание психологических предпосылок для объединения людей в единый кол-

лектив 

 

2. Установление правильных взаимоотношений руководителей и членов коллектива 

 

3. Создание положительного ядра коллектива 

 

4. Создание в коллективе обстановки непрерывного движения вперед 

5. Поддержание высокой дисциплины в коллективе 

 

6. Развитие всесторонних связей данного коллектива с другими коллективами 

 

7. Руководство малыми группам (микрогруппами), воспитательная работа с руково-

дителями этих групп 

8. Учет индивидуальных особенностей 

 

ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИИ КОЛЛЕКТИВА 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

1. Общественные и межличностные отношения. 

2. Общая характеристика методов социально-психологического исследования. 

3. Содержание и структура общения. 

4. Общение как процесс обмена информацией. 

5. Руководство и лидерство в малой группе. 

6. Содержание и эффекты межличностного восприятия. 

7. Психологические особенности этнических общностей. 

8. Социальная психология больших общественных групп. 

9. Конфликты и взаимодействие в социальной среде. 

10. Общая характеристика динамических процессов в малой группе. 

11. Социально-психологическая сущность толпы. 

12. Конфликты в различных социальных общностях. 

13. Урегулирование конфликтов. 

14. Социально-психологические особенности процесса социализации личности. 

15. Классификация стилей лидерства. 

16. Общественное мнение, психологические механизмы его формирования и 

развития. 

17. Социализация и адаптация личности в различных социальных условиях. 
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Пояснительная записка                                   

В психологии издавна закрепились такие понятия, как "психология 

искусства", "психология труда", и т. п. Они используются для краткого 

обозначения совокупности психологических проблем, закономерностей, 

феноменов, характерных для художественной, трудовой или мыслительной 

деятельности человека. В таком контексте понятны и правомерны выражения 

"психология высшей школы", "психология высшего образования", в самом 

первом приближении указывающие область психологических проблем, 

возникающих в сферах человеческой деятельности, обеспечивающих 

функционирование системы высшего образования (прежде всего 

деятельностей учения и преподавания).  

Более строгие определения предметов психологии высшей школы, 

представляющей собой раздел педагогической психологии, и педагогики 

высшей школы будут даны ниже. Наряду с техникой и медициной она 

является не фундаментальной, а прикладной наукой. В ее задачи входит 

использование фундаментальных знаний, добытых психологией, биологией, 

общественными науками применительно к решению проблем обучения и 

воспитания.  

Вряд ли кто-то возьмется оспаривать утверждение, что в ряду 

дисциплин, на которые опирается педагогика, психология занимает особое, 

центральное место. Цели и содержание образования, методы и средства 

обучения, организационные формы учебной деятельности, 

индивидуализация и дифференциация обучения, воспитание творческой 

личности, специфика преподавательского труда - какой бы педагогической 

проблемы мы ни коснулись, тут же всплывает ее психологический контекст, 

обнаруживается синкретическая слитность педагогического и 

психологического знаний.  
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Поэтому если педагогика хочет опираться на науку, а не 

ограничиваться самоочевидными истинами, подсказываемыми здравым 

смыслом, она почти неизбежно превращается в "психопедагогику" [Стоуне 

Э. - 1984]. Разумеется, здесь необходимо чувство меры, которое должно 

предотвратить растворение знания педагогического в знании 

психологическом, пусть даже и имеющем важное прикладное значение для 

теории и практики обучения и воспитания.  

Педагогика и психология высшей школы как самостоятельная 

дисциплина сложилась в системе институтов и факультетов повышения 

квалификации преподавателей вузов, хотя отдельные исследования по 

данной проблематике проводились еще в прошлом веке. В конце 80-х годов 

курс "Основы педагогики и психологии высшего образования" был введен в 

качестве электива для аспирантов всех специальностей.  

Объем этих рекомендаций не позволяет охватить все разделы типовой 

программы курса "Педагогика и психология высшего образования". При 

отборе материала для пособия автор руководствовался не принципом 

полноты охвата проблематики данной дисциплины, а стремлением отразить 

наиболее актуальные вопросы педагогики и психологии высшего 

образования, описать основные тенденции ее развития на современном этапе. 

Еще одним важным критерием при отборе материала было стремление 

избежать общих мест, повторения тривиальных истин, рассуждений, 

опирающихся не на науку, а на элементарный здравый смысл, которыми так 

богаты учебники и учебные пособия по педагогике. Но именно здравый 

смысл подсказывает, что самоочевидные положения, которые может 

формулировать практически любой грамотный человек и которые выдаются 

за достижения педагогической мысли, лишь дискредитируют эту науку в 

глазах аспиранта или другого читателя, не лишенного способности мыслить 

самостоятельно.  
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Существует еще одна веская причина, по которой в настоящих 

рекомендациях широко представлены перечисленные выше разделы 

общепсихологического знания. Курс по педагогике и психологии высшей 

школы читается в основном для слушателей аспирантов, которые вообще не 

изучали психологию или изучали так давно и в такой форме, что 

сохранившиеся знания совершенно недостаточны для понимания психолого-

педагогических проблем высшего образования без актуализации основных 

элементов общепсихологического знания.  

Формируемые компетенции: 

- УК-1:  Способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях 

- УК-3: Готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 

- УК-6 (УК-5): Способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

Знать: 

- теоретические концепции современного высшего образования, 

стандарты современной высшей школы; 

- взаимосвязь личностного и профессионального компонента в 

образовательном процессе в высшей школе; 

- организационно-педагогические условия образования и воспитания в 

высшей школе; 

- формы и технологии обучения и управления научно-

исследовательской деятельностью студентов. 
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Уметь: 

- анализировать имеющиеся международные документы по проблемам 

образования; 

          - выделять актуальные социально-педагогические проблемы 

современного высшего образования;  

- на основе анализа психолого-педагогических теорий составлять 

таблицу возможных подходов к разработке проектов обучения в высшей 

школе;  

- характеризовать   инновационные модели обучения; 

- составлять аннотированный список литературы по инновациям в практике 

образования, реализуемых в высшей школе; 

- писать статьи по проблемам индивидуализации обучения в высшей школе; - 

анализировать имеющиеся в психологии и дидактике подходы к диагностике 

учебных достижений; 

- разрабатывать вариант оценки достижений студентов в учебном процессе. 

Владеть: 

- навыками самовоспитания, самообразования, определения темперамента; 

- использования психологии общения в межличностных отношениях; 

- дидактическими системами и моделями обучения в структуре современного 

высшего образования. 
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Лекция 1. Теоретические концепции современного высшего 

образования, стандарты современной высшей школы 

Цель лекции: познакомить аспирантов с концепциями современного высшего 

образования, раскрыть особенности стандартов современной высшей школы. 

 

Учебные вопросы:  

1. Современные концепции высшего образования: основные понятия, 

возможности, дидактические функции в учебном процессе.  

2. Вариативные модели университетского образования.  

3. Основные направления образования, тенденции и проблемы его развития.  

4. Международная декларация о современном высшем образовании. 

5.Образовательные стандарты и профессионально-образовательные 

программы высшей школы. 

 

Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции № 1.  

1. Дайте характеристику современным концепциям современного 

высшего образования. 

2. Раскройте дидактические функции учебного процесса. 

3. Какие знаете вариативные модели университетского образования?  

4. Какая роль отводится современному высшему образованию согласно 

Международной декларации о современном высшем образовании? 

5. Назовите отличительные признаки новых образовательных стандартов. 

6. Что нового появилось в профессионально-образовательных 

программах высшей школы? 
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Лекция 2. Образовательная среда высшей школы 

Цель лекции: познакомить аспирантов с основами дидактики  и 

охарактеризовать дидактические теории обучения в высшей школе.  

 

Учебные вопросы:  

1. Основы дидактики высшей школы. Принципы и характеристика процесса 

обучения. 

2. Дидактические теории обучения в высшей школе. 

3. Дидактические системы и модели обучения в структуре современного 

высшего образования. 

 

Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции № 2.  

1. Раскройте основы дидактики высшей школы. 

2. Дайте  характеристику процесса обучения. 

3. Основные требования принципов обучения. 

4. Какие знаете дидактические теории обучения в высшей школе? 

5. Назовите дидактические системы процесса обучения. 

6. Охарактеризуйте модели обучения в структуре современного высшего 

образования. 
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Лекция 3. Взаимосвязь личностного и профессионального 

компонента в образовательном процессе в высшей школе 

Цель лекции: раскрыть аспирантам сущность и структура профессиональной 

компетентности специалиста и влияние факторов формирования личности в 

образовательном процессе.   

 

Учебные вопросы:  

1. Факторы образования, способствующие личностному развитию студентов. 

2. Структура профессиональной компетентности специалиста. 

3. Психолого-педагогические теории развития личности в образовательном 

процессе. 

 

Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции № 3.  

1. Дайте характеристику факторам образования, которые способствуют  

личностному развитию студентов. 

2. Раскройте психолого-педагогические теории, развития личности в 

образовательном процессе. 

3. Охарактеризуйте социально-ролевые позиции студентов и 

преподавателей высшей школы. 

4. Представьте сущность и структура профессиональной компетентности 

специалиста. 
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Лекция 4. Активизация обучения и научно исследовательской 

работы студентов в высшей школе на основе использования 

современных психологических теорий и концептуальных 

педагогических подходов 

Цель лекции: познакомить аспирантов с современными психологическими 

теориями активизации обучения в высшей школе. 

 

Учебные вопросы:  

1. Современные психологические теории и концептуальные педагогические 

подходы в учебном процессе.  

2. Активизация обучения и научно-исследовательской работы студентов в 

высшей школе.  

3. Мотивация в обучении в высшей школе, соотношение стандартизации и 

индивидуализации в обучении.  

 

Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции № 4.  

1. Дайте характеристику современным психологическим теориям и 

концептуальным педагогическим подходам в учебном процессе. 

2. Раскройте учебную и научно-исследовательскую деятельность 

студентов. 

3. Какие знаете способы активизации научно-исследовательской 

деятельности студентов?  

4. Какая роль отводится мотивация в обучении в высшей школе? 

5. Раскройте соотношение стандартизации и индивидуализации студентов 

в обучении. 
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Лекция 5. Организационно-педагогические условия образования и 

воспитания в высшей школе 

Цель лекции: раскрыть аспирантам сущность и организационно-

педагогические условия образования и воспитания в высшей школе. 

 

Учебные вопросы:  

1. Процесс воспитания, его сущность и структура. 

2. Психолого-педагогическая структура коллектива. Учебная группа как 

студенческая общность. 

3. Организация воспитательной работы в высшей школе. 

4. Коммуникационное поле и педагогическое общение преподавателя 

высшей школы. 

 

Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции № 5.  

1. Дайте характеристику процессу воспитания, его сущности и 

структуре. 

2. Раскройте психолого-педагогическую структуру коллектива учебная 

группа. 

3. Охарактеризуйте организацию воспитательной работы в высшей 

школе. 

4. Представьте сущность и структуру коммуникационной культуры 

преподавателя высшей школы. 
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Лекция 6. Формы и технологии обучения и управления научно-

исследовательской деятельностью аспирантов 

Цель лекции: Раскрыть организационные формы и технологии обучения и 

управления научно-исследовательской деятельностью аспирантов. 

 

Учебные вопросы:  

1. Организационные формы обучения в высшей школе. 

2. Лекционная деятельность преподавателя. Проектирование семинарских 

практических и лабораторных занятий в университетском образовании.  

3. Управление самостоятельной работой студентов.  

4. Инновационные педагогические технологии в системе высшего 

образования. 

 

 Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции № 6.  

1. Дайте характеристику организационным формам обучения в высшей 

школе. 

2. Раскройте педагогические возможности лекционной деятельности 

преподавателя.  

3. Назовите отличие проектирования семинарских от практических и 

лабораторных занятий.  

4. Раскройте особенности управление самостоятельной работой 

студентов. 

5. Какие знаете Инновационные технологии в системе высшего 

образования? 
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Лекция 7. Психодиагностика и диагностика учебных достижений, 

аттестация студентов 

Цель лекции: Раскрыть сущность и показать значение психолого-

педагогической диагностика процесса образования.  

 

Учебные вопросы:  

1.Сущность и структура психолого-педагогической  диагностики 

образования. 

2. Диагностика и аттестация учебных достижений студентов. 

 

 Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции № 7.  

1. Дайте характеристику сущности и структуре психолого-

педагогической  диагностики образования. 

2. Критерии и показатели диагностики и аттестации учебных достижений 

студентов. 
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Лекция 8. Профессиональная деятельность преподавателя высшей 

школы 

Цель лекции: Раскрыть особенности и структура педагогической 

деятельности преподавателя высшей школы. 

 

Учебные вопросы:  

1. Особенности педагогической деятельности преподавателя высшей школы. 

2. Структура и индивидуальный стиль педагогической деятельности 

преподавателя. 

3. Анализ эффективности преподавательской деятельности, аттестация 

преподавателя. 

4. Повышение квалификации и самообразование преподавателя высшей 

школы. 

 

Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции № 8.  

1. Дайте характеристику педагогической деятельности преподавателя 

высшей школы. 

2. Раскройте структуру и индивидуальный стиль педагогической 

деятельности преподавателя. 

3. Как осуществляется анализ эффективности преподавательской 

деятельности? 

4. Повышение квалификации и самообразование преподавателя высшей 

школы. Аттестация преподавателя.  
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Практическая работа 1. Теоретические концепции современного 

высшего образования, стандарты современной высшей школы  

 

Цель работы: Углубить, систематизировать знания международных 

документов и образовательных стандартов по проблемам образования. 

 

Учебные вопросы:  

1. Представить современные концепции высшего образования: основные 

понятия, возможности, дидактические функции в учебном процессе.  

2. Представить и охарактеризовать вариативные модели университетского 

образования (не менее двух).  

3. Выделить и представить основные направления образования, тенденции и 

проблемы его развития.  

4. Что необходимо знать преподавателю из Международной декларации о 

современном высшем образовании в России? 

5. Раскрыть цели и задачи образовательных стандартов и профессионально-

образовательных программ высшей школы. 

6. Выделите актуальные социально-педагогические проблемы современного 

высшего образования, предложите варианты их решения. 
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Практическая работа 2. Образовательная среда высшей школы 

Цель работы: Закрепить знания аспирантами основ дидактики  и моделей 

обучения в высшей школе.  

 

Учебные вопросы:  

1. Обсудить основы дидактики высшей школы. 

2. Дать  характеристику процесса обучения. 

3. Раскрыть основные требования и условия реализации принципов 

обучения. 

4. Рассмотреть дидактические теории обучения в высшей школе? 

5. Назвать и охарактеризовать дидактические системы процесса 

обучения. 

6. Представить модели обучения (не менее двух) в структуре 

современного высшего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

Практическая работа 3. Взаимосвязь личностного и 

профессионального компонента в образовательном процессе в высшей 

школе 

Цель работы: Закрепить знания аспирантами сущности теории развития 

личности в образовательном процессе. 

 

Учебные вопросы:  

1. Дать характеристику факторам образования, которые способствуют  

личностному развитию студентов. 

2. Раскрыть психолого-педагогические теории, развития личности в 

образовательном процессе. 

3. Охарактеризовать социально-ролевые позиции студентов и 

преподавателей высшей школы. 

4. Представьте сущность и структура профессиональной 

компетентности специалиста. 

5. На основе анализа психолого-педагогических теорий каждому 

аспиранту составить таблицу возможных подходов к разработке 

проектов обучения в высшей школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

Практическая работа 4. Активизация обучения и научно 

исследовательской работы студентов в высшей школе на основе 

использования современных психологических теорий и концептуальных 

педагогических подходов 

Цель работы: Углубить, систематизировать знания аспирантов  современных  

психологических теорий активизации процесса обучения в высшей школе. 

 

Учебные вопросы:  

1. Рассмотреть характеристику современных психологических теорий 

и концептуальных педагогических подходов в учебном процессе. 

2. Раскрыть учебную и научно-исследовательскую деятельность 

студентов. 

3. Представить способы активизации научно-исследовательской 

деятельности студентов?  

4. Обосновать роль мотивации в обучении студентов в высшей школе. 

5. Раскрыть соотношение стандартизации и индивидуализации 

студентов в обучении. 

6. Подготовить статью по проблемам индивидуализации обучения в 

высшей школе с  конкретными примерами эффективного решения 

данной проблемы (не более одной страницы). 
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Практическая работа 5. Организационно-педагогические условия 

образования и воспитания в высшей школе 

Цель работы: Раскрыть, систематизировать понимание аспирантами 

сущности организационно-педагогических условий образования и 

воспитания в высшей школе (на основе ФГОС). 

 

Учебные вопросы:  

 

1. Дать характеристику процессу воспитания, его сущности и 

структуре (на основе ФГОС). 

2. Раскрыть психолого-педагогическую структуру коллектива 

учебной группы. 

3. Охарактеризовать процесс организации воспитательной работы в 

высшей школе. 

4. Представить сущность и структуру коммуникационной культуры 

преподавателя высшей школы. 

5. Каждому студенту представить модель коммуникации 

двухуровневого профессионального обучения (НПО и СПО). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

Практическая работа 6. Формы и технологии обучения и 

управления научно-исследовательской деятельностью аспирантов 

Цель работы: Раскрыть, углубить знания аспирантами организационных 

форм и технологий обучения и управления научно-исследовательской 

деятельностью аспирантов. 

 

Учебные вопросы:  

1. Дать характеристику организационным формам обучения в высшей 

школе (на примере внедрения требований Болонского процесса). 

2. Заслушать рефераты с последующим обсуждением по 

инновационным педагогическим технологиям в системе высшего 

образования. 

3. Представить и обсудить аннотированный список литературы по 

инновациям в практике образования с аспирантами в высшей школе. 
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Практическая работа 7. Психодиагностика и диагностика учебных 

достижений, аттестация студентов 

Цель работы: Раскрыть, углубить, систематизировать знания процесса 

мониторинга процесса образования.  

 

Учебные вопросы:  

1. Представить и проанализировать имеющиеся в психологии и 

дидактике подходы диагностики учебных достижений студентов. 

Разработайте вариант оценки достижений студентов в учебном 

процессе характеристику сущности и структуре психолого-

педагогической  диагностики образования. 

2. Представить разработанный вариант индивидуального творческого 

задания по оценке достижений студентов в учебном процессе 

(обсудить варианты не менее 2-3 аспирантов).  
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Практическая работа 8.  Профессиональная деятельность 

преподавателя высшей школы 

Цель работы: Раскрыть, углубить, систематизировать знания сущности и 

структуры педагогической деятельности преподавателя высшей школы. 

 

Учебные вопросы:  

1. Заслушать и обсудить представленных аспирантами 

индивидуальных творческих заданий с характеристикой 

индивидуального стиля педагогической деятельности 

преподавателя. 

2. Дать характеристику системы повышения квалификации и 

самообразования преподавателей высшей школы в ХМАО-Югре.  

3. Представить порядок аттестация преподавателя высшей школы.  
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Контрольные задания, материалы для самооценки 

аспирантами знаний, умений, владения и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций у аспирантов в 

процессе освоения образовательной программы 

 

 

По итогам изучения первых двух тем. Что такое дидактика? Отметьте 

правильный ответ:  

- теория обучения и образования; 

- теория воспитания;  

- теория обучения;  

- часть педагогики, рассматривающая вопросы методики преподавания 

отдельных учебных предметов;  

- теория обучения, образования и воспитания.  
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По итогам изучения первых пяти тем: Определите иерархию 

следующих понятий: педагогика, дидактика, частная методика. Какая схема 

правильно отражает эту иерархию?  
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По итогам изучения шестой темы: Какие из перечисленных признаков 

являются особенностями процесса обучения, а какие характеризуют 

случайный акт обучения. Подчеркните те из них, которые относятся к 

процессу обучения: 

- непродолжительность; - планомерность; 

- систематичность; - спонтанность; 

- организованность; - нацеленность на результат; 

- воспитательная направленность? 
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По итогам изучения всех тем: 1. Аспирант читает все страницы ролевой 

игры. 2. Каждый аспирант самостоятельно заполняет бланк №6, т.е. «играет 

за команду»; затем работает с бланком №7, одновременно оценивая их в 

баллах. 3. Аспирант, набравший 15 и более баллов оценивается на 

«Отлично», 12-14 баллов – «Хорошо», 10-11 баллов – «Удовлетворительно». 

П Л А Н 

проведения ролевой игры по теме: 

“Современные требования к профессиональным качествам педагога ” 

Цели игры:  

- проверить знания педагогов требований руководящих  документов к их 

качествам; 

- закрепление знаний педагогов и их умений ранжировать профессиональные 

качества по их важности. 

ВРЕМЯ – 2 часа 

 

Порядок проведения ролевой игры. 

1. Объявить тему игры. 

2. Разделить педагогов на подгруппы по 3-4 человек в каждой. 

3. Предоставить группам право самостоятельно выбрать старших 

подгрупп, которые на заключительном этапе будут обосновывать и 

отстаивать точку зрения всей подгруппы. 

4. Разъяснить порядок игры: 

- игра проходит в 6 туров, в ходе которых старшими групп 

заполняются, учитывая мнения игроков группы, бланки № 1, 2, 3, 

4, 5, 6; 
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- пояснить играющим, что такие профессиональные качества 

педагогов как личная примерность, авторитетность умышленно 

не внесены в перечень качеств, т.к. они являются 

собирательными понятиями, базирующимися на личностных 

качествах; 

- обратить внимание игроков, что система критериев качеств 

педагогов разработана на основе требований руководящих 

документов многих организаций и предприятий к качествам 

педагога; 

- объяснить систему оценок работы группы: за правильно 

выбранное качество начисляется группе 1 балл, за верное 

определение его рангового места добавляется еще 1 балл. Оценки 

выставляет руководитель группы. 

5. После того, как все старшие подгрупп завершат работу по заполнению 

бланка №6, каждый старший подгруппы обосновывает набор качеств, 

выбранных подгруппой. 

В это время руководитель игры заносит перечень предлагаемых 

качеств в свой рабочий бланк №7, одновременно оценивая их в баллах. 

6. Объявить (на основании выставленных баллов) оценки подгруппам, 

отметить работу лучших подгрупп. 

7. Пояснить свой вариант выбора качеств и ответить на возникшие 

вопросы. 
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   Бланк № 1 

 

1 тур   -   Общие личностно-деловые качества 

Задание: Из перечисленных качеств выбрать пять, наиболее важных для               

деятельности педагога 

 

1.      Здоровье. 

2. Высокая интеллектуальность. 

3. Умение замечать новое, передовое. 

4. Педагогическая направленность. 

5. Инициативность. 

6. Гармония развития интеллектуальных и нравственных качеств. 

7. Умение организовать работу. 

8. Психолого-педагогическая эрудиция. 

9. Профессиональная компетентность. 

10. Умение строить коллегиальную работу. 

11. Деловитость. 

12. Стремление к самообразованию. 

13. Умение осуществлять подбор и расстановку кадров. 

14. Умение строить индивидуальную работу  с людьми. 

15. Педагогическое мастерство. 

16. Умение производить самоанализ и анализ деятельности 

трудового коллектива. 

 

 

 

 

 

                  

 

 



 30 

                                            Бланк 2 

 

II тур   - Специфические качества педагога (профессиональные) 

 

Задание:    Выбрать пять качеств, наиболее важных в работе педагога  

 

1. Постоянное стремление к самосовершенствованию. 

2. Педагогический такт. 

3. Самостоятельность. 

4. Требовательность. 

5. Наблюдательность. 

6. Высокая общая и профессиональная компетентность. 

7. Воображение. 

8. Аналитическое мышление. 

9. Оптимизм. 

10. Любовь к Родине. 

11. Самообладание. 

12. Энергичность. 

13. Распорядительность. 

14. Целеустремленность. 

15. Высокая культура. 

16. Эмоционально-волевая устойчивость. 

17. Склонность к риску. 

18. Объективность.  

19. Готовность и способность брать на себя ответственность в сложной 

обстановке. 
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                                                                            Бланк № 3 

 

III  тур   -   Качества  руководителя и организатора пед. процесса 

 

Задание:  Из перечисленных качеств выбрать пять, наиболее важных для 

руководителя и организатора педагогического процесса 

коллектива. 

 

1. Умение оценивать и корректировать действия подчиненных  и свои. 

2. Умение опираться в своей работе на коллектив. 

3. Деловитость. 

4. Решительность. 

5. Сознательность. 

6. Умение планировать свою работу и коллектива. 

7. Умение определять воспитанность  коллектива. 

8. Компетентность. 

9. Самообладание. 

10. Товарищеская взаимовыручка. 

11. Стремление к самосовершенствованию. 

12. Брать ответственность на себя. 

13. Коммуникабельность. 

14. Требовательность. 

15. Ответственность. 

16. Здоровье. 

17. Связь с массами. 

18. Умение обучать и воспитывать актив. 

19. Распорядительность. 
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 Бланк № 4 

IV  тур - Психологические качества педагога 

 

Задание:   Из перечисленных качеств выбрать пять, наиболее 

                  важных для педагога 

 

1. Самообладание. 

2. Ответственность. 

3. Любовь к профессии. 

4. Дисциплинированность. 

5. Любовь к людям. 

6. Верность долгу руководителя. 

7. Высокая  культура. 

8. Высокая логичность мышления. 

9. Педагогическое мастерство. 

10. Знания научной организации труда. 

11. Умелое применение на практике положений Устава организации. 

12. Умение осуществлять психологическую подготовку сотрудников. 

13. Твердость в решениях, умение настоять на своем решении. 

14. Целеустремленность. 

15. Образцовый внешний вид. 

16. Забота о сотрудниках. 

17. Умение обучать и воспитывать сотрудников. 

18. Готовность и способность брать на себя ответственность в сложной 

обстановке. 
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                                                                       Бланк № 5 

 

V  тур - Отрицательные качества 

Задание:  Из перечисленных качеств личности выбрать пять,                   

представляющих наибольший вред для педагогического коллектива 

 

1. Безынициативность. 

2. Вседозволенность. 

3. Протекционизм. 

4. Личная нескромность. 

5. Безответственность. 

6. Неприятие критики. 

7. Нетребовательность. 

8. Равнодушие. 

9. Раздражительность в общении. 

10. Самоуверенность. 

11. Необъективность в оценке  дел 

12. Злоупотребление положением. 

13. Отсутствие деловитости. 

14. Высокомерие. 

15. Угодничество. 

16. Необъективность в подборе и расстановке кадров. 

17. Мнительность. 

18. Бестактность. 

19. Волюнтаризм. 

20. Эгоизм. 
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Бланк №6 

VI тур – Общие выводы 

Задание: Руководствуясь бланками № 1, 2, 3, 4, 5 выписать из них выбранные 

качества, согласно расстановке по ранговым местам. 

 №      I                        К а ч е с т в а                          I Оценка руковод. 

п/п      I                                                                         I         игры   

     I. Общие личностно-деловые качества 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

                      II.  Специфические качества педагога (профессиональные) 

         1. 

         2. 

         3. 

         4. 

         5. 

         --------------------------------------------------------------------------------------------- 

        III. Качества  руководителя и организатора пед. процесса 

         1. 

         2. 

         3. 

         4.  

         5. 

         --------------------------------------------------------------------------------------------- 

        IV. Психологические качества педагога 

         1. 

         2.  

         3. 

         4. 

         5. 

       V. Отрицательные качества  

         1.  

         2. 

         3. 

         4. 

         5.  

        ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                  Всего баллов _______________ 
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Бланк № 7 

Рабочий бланк руководителя игры 

 

Вариант набора качеств педагога                         I 1 гр. I 2 гр. I 3 гр. I 4 гр.  I 5 

гр.I 6    

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. Общие личностно-деловые качества 

1. Профессиональная компетентность 

2. Умение организовать работу 

3. Деловитость 

4. Инициативность 

5. Психолого-педагогическая эрудиция 

         II.  Специфические качества педагога (проф.) 

1. Высокая общая и профессиональная 

    компетентность. 

 2. Объективность.  

3. Требовательность. 

4. Наблюдательность. 

5. Готовность и способность брать на себя  

ответственность в сложной обстановке. 

        III. Качества  руководителя и организатора пед. процесса 

         1. Компетентность 

         2. Деловитость 

         3. Распорядительность 

         4.  Коммуникабельность 

         5. Опора на коллектив 

         IV. Психологические качества педагога 

1. Самообладание. 

2. Умение осуществлять псих. подготовку сотрудников. 

3. Твердость в решениях, умение настоять на своем решении. 

4. Целеустремленность. 

5. Готовность и способность брать на себя ответственность 

                 в сложной обстановке. 

         V. Отрицательные качества  

         1. Необъективность в оценке дел 

         2. Протекционизм 

         3. Равнодушие 

         4. Самоуверенность 

         5. Эгоизм  

        ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

           VI    Общая оценка                                                       

         VII   Место группы 
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Общие требования к оформлению письменной (контрольной)  работы 

1. Письменная научная работа выполняется на одной стороне 

стандартного листа формата А4 (210х297 мм.). Допускается предоставлять 

иллюстрации и таблицы на листах формата А3, А4x3, A4x4, A2 и А1. 

2. Текстовые документы выполняют одним из следующих способов: 

– рукописным – в этом случае текст должен быть выполнен аккуратно, 

четким почерком; 

– машинописным, при этом следует выполнять требования ГОСТ 

13.1.002-80. «Репрография. Микрография. Документы для съемки. Общие 

требования и нормы». Шрифт машинки должен быть четким, высотой не 

менее 2,5 мм, расстояние между строчками 2 интервала (так, чтобы на 

странице размещалось 28–30 строк); 

– с использованием компьютера. 

1. Основные правила компьютерного набора: 

1) шрифт – Times New Roman; 

2) кегль основного шрифта – 14; 

3) по краям листа оставляются свободные поля:  

– левое – 3 см.  

– правое – 1,5 см. 

– верхнее – 2 см. 

– нижнее – 2 см.; 

4) красная (первая) строка – 1,25 см.; 

5) междустрочный интервал – 1,5;  

6) сноски сквозные, в тексте в квадратных скобках (например, [2, с. 

25]); 

7) кавычки в виде «елочек» (Например: «Разработка фирменного 

стиля…»); 

8) следует различать тире, тире без пробелов и дефисы (тире – знак 

препинания, который ставится между отдельными словами; дефис – знак в 

виде короткой черточки, применяемый для соединения частей сложных слов 
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и обозначения переносов; тире без пробелов служит для обозначения 

периода, например, 10–15 лет); 

9) страницы письменной работы следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию. Номер страницы на титульном 

листе не проставляют. Шрифт – Times New Roman. Кегль – 14. 

3. Интенсивность цвета шрифта должна быть одинаковой на всей 

странице. 

4. Написание текста должно быть четким, качественным. 

Исправления в тексте допускаются, но они должны быть выполнены 

аккуратно. 

5. Автонумерация в главах не допускается (все набирается 

вручную). 

6. Абзацный отступ и интервал выравнивается по схеме: Формат – 

Абзац: 

Отступ: слева – 0 см., справа – 0 см. 

Интервал: перед – 0 пт., после – 0 пт. 

Выравнивание – по ширине. 

Уровень – основной текст. 
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Пояснительная записка 

 

Стремительная информатизация практически всех областей знания 

требует рассматривать информационные технологии (ИТ) как важную 

составляющую фундаментальной подготовки аспиранта.  

Информатизация существенно повлияла на процесс приобретения 

знаний. Новые технологии обучения на основе информационных и 

коммуникационных технологий позволяют интенсифицировать 

образовательный процесс, увеличить скорость восприятия, понимания и 

глубину усвоения новых знаний.  

Информационные методы все шире внедряются в научную 

деятельность. Информатизация, широкое применение современных 

информационных систем в сфере науки и образования обеспечивают 

принципиально новый уровень получения и обобщения знаний, их 

распространения и использования.  

Данный курс должен помочь аспирантам получить всестороннее 

представление о возможностях использования информационных технологий 

в науке и образовании, научить использовать современные информационные 

технологии в научно-исследовательской и образовательной деятельности.  

Изучение дисциплины призвано повысить компетенции аспирантов в 

области эффективного использования информационно-коммуникационных 

технологий, в создании и развитии универсальной образовательной сферы; 

стимулировать становление культуры научного и педагогического 

мышления.  

Цель дисциплины: 

Формирование системы компетенций в области использования 

современных информационных технологий в научно-исследовательской и 

образовательной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

 совершенствование базового образования по информатике и 

формирование информационной культуры будущих преподавателей и 

исследователей;  

 овладение современными средствами подготовки, систематизации, 

анализа и представления научных данных;  

 изучение современных информационных и коммуникационных 

образовательных технологий;  

 формирование практических навыков использования научных и 

образовательных ресурсов Internet в профессиональной деятельности 

педагога и исследователя.   
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Лекция 1. Назначение и области применения ИКТ в учебно-

воспитательном процессе 

 

Цель лекции: познакомить слушателей с современными ИКТ, их 

возможностями, дидактическими функциями в учебном процессе, с 

особенностями развития ИКТ в мире и российской Федерации, с основными 

направлениями образования с использованием ИКТ, проблем в его развитии, 

с перспективами развития образования с использованием ИКТ, с 

требованиями к ИКТ-компетентности преподавателя.  

Учебные вопросы:  

1. Современные ИКТ: основные понятия, возможности, доступность, 

дидактические функции в учебном процессе. 

2. Особенности развития ИКТ в мире и России. 

3. Основные направления образования с использованием ИКТ, 

тенденции и проблемы его развития. 

4. Перспективы развития образования с использованием ИКТ как 

инновационной парадигмы обучения и формирования личности. 

5. ИКТ-компетентность преподавателя. 

 

Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции № 1. 

1. Дайте определение информационным и коммуникационным 

технологиям. 

2. Какие универсальные офисные прикладные программы и средства 

ИКТ получили широкое распространение в современных системах 

образования?  

3. Какие дидактические задачи позволяет решить применение ИКТ в 

образовательном процессе? 

4. Какие факторы ограничивают развитие информационных технологий 

в Российской Федерации? 

5. Назовите перспективные направления развития информационных 

технологий. 

6. Назовите важнейшие задачи развития отрасли информационных 

технологий. 

7. Назовите основное направление образования с использованием ИКТ. 

8. Какие информационные технологии должны обеспечивать 

осуществление дистанционного обучения? 

9. Какие информационные технологии применяются для обеспечения 

целей дистанционного обучения? 

10. Какие задачи позволит решить применение дистанционного 

обучения? 

11. Назовите негативные последствия, к которым может привести 

использование современных ИКТ во всех формах обучения. 

12. Назовите специфические возможности ИКТ, которые расширяют 

технологии обучения. 
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13. Какие педагогические технологии, использующие специфические 

особенности информационно-коммуникационных технологий, представляют 

наибольший интерес? 

14. Назовите основные виды информационных технологий, 

используемых в образовании. 

15. Назовите возможности средств ИКТ. 

16. Какие причины существенно упрощают деятельность учителя при 

использовании информационных технологий? 

17. Что должен уметь компетентный учитель в области ИКТ? 
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Лекция 2. Применение ИКТ в образовательных процессах с учѐ том 

возрастной специфики, психологии, здоровья и личностных 

особенностей учащихся 

 

Цель лекции: ознакомить слушателей с основами применения ИКТ при 

реализации функций урока, с вопросами учета психологии, здоровья, 

личностных особенностей учащихся при использовании ИКТ на предметах, с 

основными аспектами формирования информационной грамотности 

учащихся. 

Учебные вопросы:  

1. Применение ИКТ в реализации обучающей, воспитывающей и 

развивающей функций урока. 

2. Учет психологии, здоровья и личностных особенностей учащихся в 

процессе разработки компьютерной поддержки конкретного предмета. 

3. Основные аспекты формирования информационной грамотности у 

учащихся разных возрастных категорий.  

 

Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции № 2. 

1. При решении каких задач проявляется воспитательная функция 

ИКТ? 

2. В каких формах может быть представлено применение ИКТ в рамках 

реализации воспитательных функций? 

3. При решении каких задач проявляется развивающая функция ИКТ? 

4. Какие параметры человека как личности необходимо учитывать в 

процессе разработки компьютерной поддержки конкретного предмета? 

5. Перечислите основные требования СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы». 

6. Что необходимо определить при разработке компьютерной 

поддержки предмета? 

7. Перечислите основные этапы разработки компьютерной поддержки. 

8. Что должны знать и уметь учащиеся к началу компьютерных 

занятий? 

9. Дайте определение информационной грамотности. 

10. Что входит в структуру понятия информационной грамотности? 

11. Что должны знать и уметь учащиеся возрастной категории 12–16 

лет при работе с Интернетом? 

12. Поясните особенности формирования информационной 

грамотности у детей возрастной категории 0–6 лет. 

13. Поясните особенности формирования информационной 

грамотности у детей возрастной категории 6–12 лет. 

14. Поясните особенности формирования информационной 

грамотности у школьников возрастной категории 12–16 лет. 
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15. Поясните особенности формирования информационной 

грамотности у школьников возрастной категории 16–18 лет.  
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Лекция 3. Программно-методическое обеспечение ИКТ 

 

Цель лекции: ознакомить слушателей с понятиями и видами 

программного обеспечения, использующегося в современных ИКТ, с 

особенностями лицензионного приобретения и обслуживания программного 

обеспечения, деятельностью основных организаций, специализирующихся на 

предоставлении образовательной информации в сети Интернет и с помощью 

программных продуктов, с ресурсами сети Интернет, позволяющим педагогу 

обладать современными знаниями при использовании программно-

методического обеспечения ИКТ. 

Учебные вопросы:  

1. Понятие и виды программного обеспечения. 

2. Лицензионное ПО. 

3. Деятельность Федерации Интернет Образования, компаний «Intel», 

«Microsoft», «Хронобус», «1С» и др.  

4. Ресурсы сети для программно-методического обеспечения ИКТ. 

 

Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции № 3. 

1. Дайте характеристику уровней программного обеспечения.  

2. Расскажите порядок загрузки компьютера на основе системы BIOS. 

3. Приведете основные и дополнительные функции операционной 

системы. 

4. Приведите и раскройте классификацию служебных программных 

средств. 

5. Перечислите виды прикладных программных средств. 

6. На какие группы делятся программы по юридическому статусу? 

7. Дайте определение лицензии на программное обеспечение. 

8. Представьте характеристику проприентарных лицензий. 

9. Представьте характеристику лицензий свободного и открытого 

программного обеспечения. 

10. Какие программные продукты компании Хронобус могут 

использоваться в системе образования? 

11. Перечислите ресурсы сети для программно-методического 

обеспечения ИКТ.  
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Лекция 4. Интернет 

 

Цель лекции: ознакомить слушателей с основами работы сети в 

интернет, историей создания всемирной «паутины», коммуникативными 

возможностями сети Интернет, другими типами компьютерных сетей, с 

основными сервисами сети Интернет, организацией работы учащихся в сети 

Интернет, с образовательными ресурсами сети Интернет и основами их 

поиска. 

Учебные вопросы:  

1. Интернет как глобальная компьютерная сеть и как информационное 

пространство.  

2. Интернет как средство коммуникации. 

3. Основные понятия и типы компьютерных сетей. 

4. Понятие сервисов Интернет. 

5. Электронная почта в работе преподавателя образовательной 

организации. 

6. Организация работы с учащимися на основе средств коммуникации в 

Интернете. 

7. Образовательные ресурсы сети. Основы поиска ресурсов 

образовательного назначения в сети Интернет. 

8. Информационно-поисковые системы. 

 

Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции № 4. 

1. Представьте определение Интернета. 

2. Что такое Рунет и история его создания?. 

3. Дайте определение всемирной «паутины». 

4. Дайте определение телекоммуникации. 

5. Охарактеризуйте виды компьютерных сетей по размерности. 

6. Какие информационные услуги обеспечивают технологии Интернет? 

7. Какие технологии и инструментальные средства навигации 

реализуются через web? 

8. Какие инструментальные средства включают интернет-приложения? 

9. Представьте наиболее популярные услуги Интернета. 

10. Дайте определение электронной почты. 

11. Какие виды лекций могут проводиться в Интернете в реальном и 

отсроченном времени? 

12. Какие образовательные ресурсы сети Интернет вы знаете? 

13. В каких форматах хранится распределенная информация в сети 

Интернет? 

14. Какие категории поисковых систем вы знаете?  
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Лекция 5. Дистанционное обучение 

 

Цель лекции: ознакомить слушателей с основами дистанционного 

образования, принципах, моделях, видах самостоятельной деятельности 

учащихся, с требованиями у структуре курса дистанционного обучения, 

организации учебного материала и методического аппарата, особенностей 

организации интерактивных форм коммуникации между преподавателем и 

учащимися, роле и месте дистанционного образования в системе образования 

и перспективами его дальнейшего развития. 

Учебные вопросы:  

1. Основные понятия дистанционного образования. 

2. Представление о принципах организации дистанционного обучения, 

его моделях, видах самостоятельной деятельности учащихся, способах 

взаимодействия в сетях с учителем-координатором и между собой, способах 

контроля. 

3. Основные требования к структуре курса дистанционного обучения, 

организации учебного материала, методического аппарата. 

4. Особенности организации телеконференций, форумов, чатов и 

других форм сетевого общения в целях активизации процесса 

дистанционного образования.  

5. Роль и место дистанционного образования в общем, 

профессиональном и дополнительном образовании, перспективы его 

развития. 

 

Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции № 5. 

1. Характерные черты дистанционного образования. 

2. Какой круг лиц может использовать дистанционное образование? 

3. Основные отличия дистанционного образования от очной и заочной 

форм образования. 

4. Охарактеризуйте основные недостатки дистанционного образования. 

5. Охарактеризуйте виды компьютерных сетей по размерности. 

6. Охарактеризуйте специфические принципы дистанционного 

образования. 

7. Охарактеризуйте основные модели дистанционного обучения. 

8. Структура курсов дистанционного обучения. 

9. Основные требования к учебнику для дистанционного образования. 

10. Что должно быть размещено на сайте образовательного учреждения 

при организации дистанционного образования? 

11. Особенности организации телеконференции через Интернет. 

12. Виды асинхронных телеконференций.  
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Лекция 6. Автоматизированные обучающие системы, электронный 

учебник 

 

Цель лекции: ознакомить слушателей с основными понятиями 

автоматизированных обучающих систем, с принципами работы в данных 

системах, а также с основами создания и работы с электронными учебниками 

и другими электронными изданиями. 

Учебные вопросы:  

1. Основные понятия автоматизированных обучающих систем.  

2. Представление о принципах работы с автоматизированной 

обучающей системой. 

3. Понятие, структура и виды электронных учебников. 

 

Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции № 6. 

1. Дайте определение автоматизированной обучающей системы. 

2. Составляющие автоматизированной обучающей системы. 

3. Функциональные возможности автоматизированной обучающей 

системы. 

4. Каких принципов необходимо придерживаться при работе с 

автоматизированной обучающей системой?  

5. Дайте определение электронного учебника. 

6. Какие компоненты должна содержать функциональная структура 

электронного учебника? 

7. Виды электронных учебных изданий. 

8. Виды электронных учебных изданий по природе основной 

информации.  
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Лекция 7. Создание единого информационного пространства 

образовательной организации 

 

Цель лекции: ознакомить слушателей с основными компонентами 

школьной информационной среды, с функциональными зонами ее 

инфраструктуры, с построением управленческой структуры при внедрении в 

образовательный процесс ИКТ. 

Учебные вопросы:  

1. Компоненты школьной информационной среды. 

2. Функционально-ориентированные зоны инфраструктуры школьной 

информационной среды. 

3. Уровни управленческой структуры образовательной организации с 

развитой информационной средой. 

 

Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции № 7. 

1. Группы компонентов школьной информационной среды. 

2. Перечислите функционально-ориентированные зоны школьной 

информационной среды. 

3. Какие звенья должна содержать образовательная организация с 

развитой информационной средой? 
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Лекция 8. Мониторинг и экспертиза результатов учебной деятельности 

 

Цель лекции: ознакомить слушателей с основами использования ИКТ 

при мониторинге и экспертизе учебной деятельности, с основными 

понятиями базы данных и системы управления базами данных, а также с 

основными принципами работы СУБД Microsoft Access.  

Учебные вопросы:  

1. Использование ИКТ в процессе мониторинга и экспертизы 

результатов учебной деятельности. 

2. Понятие базы данных.  

3. Основные принципы работы в системе управления базами данных 

Microsoft Access. 

 

Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции № 8. 

1. Дайте определение мониторинга результатов учебной деятельности 

на основе ИКТ. 

2. Дайте определение контрольного (планового) тестирования 

учащихся. 

3. Дайте определение классификатора тестовых заданий. 

4. Дайте определение удаленной компьютерной обработки результатов 

тестирования. 

5. Основные элементы технологической модели автоматизированного 

внутришкольного и внутривузовского мониторинга качества обучения на 

основе ИКТ. 

6. Дайте определение базы данных. 

7. Какими свойствами обладают отношения? 

8. Основные функции СУБД. 

9. Дайте определение транзакции. 

10. Какие возможности приложения Access? 

11. Охарактеризуйте компоненты базы данных Access.  
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Практическая работа 1. Информационные ресурсы и 

эффективный поиск информации в Интернет 
 

Цель работы: Создать список интернет-ресурсов (библиотек, 

виртуальных музеев, образовательных сайтов, научных статей и т.д.) по теме 

Вашей диссертационной работы. 

Список должен содержать не менее 10 интернет-ресурсов. 

Использовать различные поисковые системы и электронно-библиотечные 

системы. 

Выполнение работы  
В текстовом 

файле создать 

таблицу, 

отражающую 

результаты 

поиска: № п/п 

Адрес 

интернет-

ресурса 

Автор ресурса 

Скриншот 

главной 

страницы 

Аннотация 

1. 

2. 

........ 
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Практическая работа 2. Создание теста средствами Google 

 

Цель работы: Средствами форм Google составить тест по материалам 

Вашего диссертационного исследования.  

В задании Вам предстоит создать тест на основе форм Google Диск. 

Основное предназначение форм Google – проведение опросов, 

анкетирований и других подобных видов исследований, а также 

распределенный сбор данных, например: на собственном сайте вы можете 

создать подобие нашей регистрационной формы для получения адресов 

электронной почты и блогов (запись на курс). Также вы можете предложить 

участникам семинара или конференции пройти предварительную запись 

через формы Google, например для того, чтобы определить число 

посетителей и заранее выписать именные сертификаты об участии.  

Проведение контроля знаний – нетипичный, но возможный вариант 

использования форм Google. Google не умеет проверять правильность 

ответов и выставлять отметку на основе заранее заданных критериев. Однако 

вы можете самостоятельно задать формулы для обработки ответов на форму, 

т.к. все результаты хранятся в электронной таблице (наподобие Microsoft 

Excel).  

Этапы работы:  

1. Создание формы (теста).  

2. Настройка сохранения ответов в таблицу.  

3. Создание логических формул для проверки правильности ответов.  

4. Интеграция теста в сайт Google.  

 

Откройте Google Диск (http://www.google.ru/drive/about.html – открыть 

диск – перейти к гугл диску – создать аккаунт):  

Создайте новый документ: Создать – Google формы – Начать работу.  

После создания документа автоматически откроется редактор форм и 

предложит ввести название формы и выбрать тему оформления:  

Далее необходимо последовательно добавить 10 вопросов (обратите 

внимание, что первый вопрос уже добавлен). В каждом вопросе необходимо 

вписать формулировку вопроса, выбрать тип вопроса и при необходимости 

варианты ответов и пояснение. Обратите внимание на галочку «Сделать этот 

вопрос обязательным»: не ответив на данный вопрос, учащийся не сможет 

завершить тестирование.  

Для добавления новых вопросов используйте меню вставка или кнопку 

«Добавить элемент» в конце страницы.  

Для редактирования или удаления существующего вопроса 

воспользуйтесь специальными кнопками в правой части блока вопроса.  

Типы вопросов  

В зависимости от формулировки вопроса стоит выбирать 

соответствующий тип вопроса. В формах Google представлено несколько 

типов вопросов, но наиболее популярные из них относятся к простому типу: 
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текст, один из списка, несколько из списка, выпадающий список. Данные 

типы вопросов проще создавать и обрабатывать, но сложные вопросы 

позволяют получить более интересные тесты и результаты.  

В рамках лабораторной работы рекомендуется использовать простые 

типы вопросов, т.к. это упростит обработку ответов, но Вы можете 

попробовать использовать также какой-нибудь сложный тип вопроса, 

например, тип сетка.  

Тип вопроса: Текст и Текст (абзац)  

Данный тип предназначен для открытых вопросов, в которых 

тестируемый вводит ответ при помощи клавиатуры. Часто при помощи таких 

вопросов получают имя, фамилию, адрес электронной почты и другие 

сведения, которые невозможно предугадать заранее. Для типа текст (абзац) 

вместо обычного поля ввода будет использовано поле для многострочного 

ввода.  

Тип вопроса: Один из списка  

Обычно данный тип используется для закрытых вопросов, где 

тестируемый выбирает только один ответ из нескольких предложенных 

вариантов. Поле для первого варианта ответа доступно изначально, а для 

добавления дополнительных вариантов щелкните по полю «Нажмите, чтобы  

добавить вариант». Обратите внимание, что ставить точку или галочку 

напротив правильного ответа не нужно.  

Отличить данный тип вопроса можно по характерному элементу – 

круглому полю для выбора варианта (радиокнопка).  

Тип вопроса: Выпадающий список  

Данный тип вопроса работает аналогично предыдущему (один из 

списка). Единственное отличие заключается в представлении вопроса во 

время прохождения теста: вместо списка вариантов с переключателями, 

ученик увидит более компактный выпадающий список, из которого он 

сможет выбрать только один вариант ответа.  

Тип вопроса: Несколько из списка  

Данный тип вопроса предполагает выбор нескольких ответов из 

предложенных вариантов. Обычно подобные вопросы выглядят как список 

вариантов с элементами управления в виде поля с галочками (checkbox).  

При заполнении вариантов ответа не забудьте указать несколько 

правильных.  

Остальные типы вопросов рассмотрены в расширенной версии 

руководства в конце данной страницы.  

Также через меню «Вставка» можно добавить в форму изображения и 

видео. Не забудьте добавить свой логотип! Изображения и видео будут 

вставлены как отдельные элементы. Обратите внимание, что все элементы в 

форме можно менять местами просто перетащив их мышью.  

Если вы собираетесь использовать в вопросе изображение или видео, 

то рационально будет поместить их непосредственно перед вопросом.  
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В нижней части окна, под вопросами вы можете настроить поведение 

формы и сопроводительную информацию.  

В нашем случае форма представляет собой тест, т.е. включать данные 

опции не следует.  

После ввода всех вопросов необходимо нажать кнопку «Отправить».  

Сохранение ответов в таблицу  

После каждого ответа на вашу форму ответы будут сохраняться 

непосредственно в форме, однако наиболее гибким и удобным вариантом 

является создание отдельной таблицы для ответов в Google Диск.  

Нажмите кнопку «Сохранять ответы...» на панеле инструментов и 

диалоговом окне укажите название для новой таблицы:  

Просмотр ответов доступен в двух видах: через созданную таблицу 

(просмотреть ответы) или в виде сводки.  

В таблице каждый новый ответ будет записан в отдельной строчке в 

хронологическом порядке, где в первой ячейке будет указаны дата и время 

заполнения формы, а далее ответы на вопросы. Ответ на каждый из типов 

вопроса (кроме сетки) занимает ровно одну ячейку. В сводке ответов вы 

можете найт  

В программе можно добавлять формулы для проверки правильных 

ответов, как в Microsoft Excel. 
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Практическая работа 3. Инструменты создания web-ресурсов 

Цель работы: познакомиться с технологией создания веб-сайтов 

средствами Google.  

Задачи:  

 ознакомиться с основными терминами электронного обучения; 

 создайте иерархическую структуру сайта (разделы и страницы); 

 поберите и разместите материалы на страницах сайта. 

 

В новой редакции Закона об образовании РФ (статья 16 «Реализация 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» и статья 18 «Печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы»). закрепляются 

понятия «Электронное обучение» и «Электронный образовательный ресурс». 

А с 01 сентября 2013 года в образовательном процессе разрешены к 

использованию и абсолютно равноправны не только привычные печатные 

учебники и пособия, но и электронные образовательные ресурсы.  

Найдите определения понятий «электронное обучение» и 

«электронный образовательный ресурс», не забудьте указать источник. Ответ 

на данное задание опубликуйте в блоге.  

В ходе выполнения предыдущих лабораторных работ и домашних 

заданий мы рассмотрели инструменты создания электронных ресурсов 

содержащих различные виды информации: от неформатированного текста, 

статических изображений и диаграмм до электронных таблиц, сложных 

текстовых документов и обучающих видеороликов. Кроме того, в первом 

домашнем задании рассмотрены два популярных инструмента 

тиражирования и доставки образовательной информации через Интернет: 

облачное хранилище и блог. Однако, пожалуй, самым распространенным 

способом обмена информацией в рамках образовательного процесса 

считается полноценный сайт (возможно в комбинации с облачным 

хранилищем) с удобной навигацией и четко структурированным материалом.  

Содержание сайта  

В рамках данной лабораторной работы вам предстоит разработать 

электронный образовательный ресурс по любой теме.  

Примерный план работы над сайтом может быть таким:  

1. Продумайте содержание и структуру сайта.  

2. Создайте новый сайт в среде Google.  

3. Используя интернет-ресурсы, подберите материал и разместите его 

на страницах.  

4. Опубликуйте презентацию в блоге.  

 

Этапы создания сайта средствами Googlе:  

Регистрация сайта  



20 

 

В данной лабораторной работе для создания сайта используется веб- 

приложение Google Сайты https://sites.google.com/. Перед началом работы 

необходимо войти в систему под учетной записью Google.  

Для создания нового сайта на главной странице веб-приложения 

щелкните по кнопке «Создать». Обратите внимание на то, что после создания 

сайта, его название будет указано в списке доступных для редактирования 

сайтов:  

В форме создания нового сайта заполните все необходимые поля:  

Комментарии к заполнению:  

1. Шаблон (заданная структура и содержание сайта). Для ознакомления 

с различными вариантами шаблонов вы можете щелкнуть по ссылке 

«Просмотреть дополнительные шаблоны», однако в рамках данной работы 

выберите «Пустой шаблон».  

2. Название сайта. Укажите краткое название сайта по-русски. Данный 

текст будет отображаться в верхней части сайта на всех страницах.  

3. Местоположение. В данном поле необходимо указать последнюю 

(вариативную) часть адреса вашего будущего сайта. Будьте внимательны, 

скорее всего простые названия уже заняты, поэтому к адресу сайта нужно 

дописать фамилию и имя. Например: computervirusivanivanov, тогда полный 

адрес сайта будет выглядеть следующим образом: 

https://sites.google.com/site/computervirusivanivanov/  

4. Выберите любое подходящее к тематике сайта оформление из списка 

в разделе «выберите тему»  

5. Введите код CAPTCHA  

 

После нажатия на кнопку «Создать», Google создаст новый сайт и 

откроет его главную страницу.  

В случае неправильного ввода одного из полей или занятости 

выбранного местоположения Google выдаст ошибку и после устранения 

проблемы неоходимо повторно нажать кнопку «Создать».  

Редактирование страниц  

В отличии от традиционной технологии создания сайтов на основе 

языков разметки и программирования, данное веб-приложение работает в 

режиме WYSIWYG (What You See Is What You Get - «Что видишь, то и 

получаешь»). Для создания страниц сайта необязательно использовать язык 

HTML, т.к. Google создаст всю необходимую разметку в автоматическом 

режиме на основе заданного пользователем представления.  

Для редактирования страницы необходимо нажать на кнопку 

«Изменить страницу» в правом верхнем углу страницы). Панель 

инструментов редактора содержит базовые команды форматирования абзацев 

и текста, а основное меню позволяет вставить дополнительные материалы на 

страницу, управлять таблицами и макетом сайта.  
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Изменение страницы в данном редакторе напоминает работу в 

текстовом редакторе, однако области для ввода текста строго подчиняются 

выбранному макету.  

Для завершения работы с редактором и перехода к нормальному 

режиму сайта необходимо нажать кнопку «Сохранить». Google 

автоматически создает черновики страниц во время редактирования, поэтому 

потерять несохраненные изменения практически невозможно.  

Вставка дополнительных материалов на страницу осуществляется 

через меню «Вставка».  

Изображения и ссылки добавляются точно также, как и в блоге-

портфолио Blogger.com. После выбора соответствующего пункта меню 

следуйте указаниям мастера.  

Кроме того, в меню «вставка» доступны средства интеграции с 

другими сервисами Google: Календарь, карты Google Maps, Youtube и Google 

Диск. Интеграция с облачным хранилищем позволяет добавлять на страницы 

сайта тектовые документы, презентации, анкеты, электронные таблицы. В 

рамках данной лабораторной работы вам необходимо встроить презентацию. 

Создавать собственную презентацию не обязательно – можно найти готовые 

материалы в Интернете.  

Для того, чтобы презентация была доступна для вставки на страницу, 

она должна быть изначально создана в PowerPoint загружена и преобразована 

в документ Google.  

Откройте Google Диск, убедитесь, что установлена галочка в меню 

«Настройки», «Настройки загрузки» напротив пункта «Преобразовывать 

загруженные файлы в формат Документов Google».  

Загрузите файл в Google Диск, используя инструмент загрузки. 

Откройте презентацию и опубликуйте  

Обратите внимание, что Google не cможет преобразовать презентацию, 

если её объем более 4Мб.  

Перед встраиванием в сайт презентацию необходимо опубликовать: в 

Google Диске выполните команду: Файл – Опубликовать в Интернете. В 

открывшемся диалоговом окне нажмите на кнопку «Начать публикацию».  

Получив «HTML-код для встраивания» вы можете использовать его 

для интеграции документа Google в любой веб-ресурс. Например, в блоге 

(blogger.com) вы можете перейти в режим редактирования HTML и, 

используя код <iframe src="...", вставить документ непосредственно в 

сообщение блога.  

Для вставки презентации на страницу сайта Google выполните команду 

Вставка – Диск – Презентация, где в списке документов выберите 

необходимую презентацию.  

Добавление страниц, создание иерархической структуры  

Современный веб-сайт – это набор связанных гиперссылками 

документов. Конечно, при более глубоком анализе поведения посетителей 

сайта можно заметить, что перемещения пользователя могут быть во многом 
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случайны и более хаотичны чем это предусмотрено картой сайта: например, 

перемещение к разделу «Результаты» сайта inftech.spb.ru возможно не только 

через главную страницу, но и с любой другой страницы через верхнее меню. 

Однако те страницы доступ к которым предоставляется из любой точки сайта 

через меню можно условно назвать «Верхний уровень».  

После добавления новых страниц Google автоматически изменяет 

боковое меню на вашем сайте, а также создает ссылки на подстраницы. 

Выбор местоположения страницы осуществляется при создании новой 

страницы, либо в меню «Еще - Переместить страницу».  

Для добавления новой страницы щелкните по кнопке «Создать 

страницу» и следуйте указаниям мастера.  

 

1. В поле «Название страницы» введите название страницы. Выбранное 

название скорее всего попадет в меню, поэтому стоит воздержаться от 

использования длинных и непонятных названий.  

2. В качестве шаблоны выберите «Веб-страница».  

3. В основном опираясь на карту сайта из домашнего задания №6, но 

помня об особенностях навигации на сайте, выберите местоположение 

страницы на сайте. Для наглядности ниже также представлены несколько 

иллюстраций:  

 «Поместить страницу на верхний уровень». Страница будет 

размещена на том же уровне, что и «Главная страница». В примере ниже это 

страница «Автор».  

 «Разместить под страницей «Главная страница»». Страница будет 

размещена вторым уровнем, под главной страницей. «Страница 1» в примере 

ниже.  

 «Выбрать другое расположение». Выбор данного пункта приведёт к 

открытию полной карты сайта с возможностью выбора любого 

местоположения в иерархической структуре сайта.  

4. После нажатия кноки «Создать» автоматически откроется редактор 

только что созданной страницы.  

 

Вы также можете создать нелинейную навигацию на сайте, добавляя 

непосредственно в текст документа ссылки на другие страницы сайта или 

внешние ресурсы. Инструмент «Cсылка» работает точно также, как и в блоге, 

дополнительно позволяя выбрать внутренние страницы сайта из карты:  

Требования к содержанию сайта  

1. На главной странице сайта разместить ссылки на страницы с 

презентацией и краткую информацию об авторе и назначении сайта.  

2. На сайте обязательно должны быть встроены рисунки и презентация.  

3. Разместить задания для учеников.  
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Глоссарий 

 

IRC (Internet Relay Chat) – средство для переговоров через Интернет в 

реальном масштабе времени, которое дает Вам возможность разговаривать с 

другими людьми во всем мире в режиме прямого диалога (чаще всего с 

помощью набора фраз на клавиатуре компьютера). 

Автоматизированная обучающая система (АОС) – организационно-

техническая система, предназначенная для управления процессом обучения 

при проведении различных видов учебных занятий и реализованная в виде 

человеко-машинного комплекса на базе ЭВМ, основным режимом 

функционирования которого является адаптивный диалог между 

пользователями и пакетом прикладных программ (ППП). 

База данных – совокупность взаимосвязанных данных, которые можно 

использовать для большого числа приложений, быстро получать и 

модифицировать необходимую информацию. 

Всемирная паутина (World Wide Web) – распределенная система, 

предоставляющая доступ к связанным между собой документам, 

расположенным на различных компьютерах, подключенных к Интернету. 

Гипертекст – возможность создания «живого», интерактивного 

учебного материала, снабженного ссылками между различными частями 

материала. Возможности гипертекста дают преподавателю возможность 

разделить материал на большое число фрагментов, соединив их 

гиперссылками в логические цепочки. Следующим шагом здесь может быть 

создание на основе одного и того же материала «собственных» учебников 

для каждого учащегося, в зависимости от его уровня знаний. Гиперссылки 

позволяют обращаться к внешним источникам информации, делать курс 

частью сети Интернет. 

Дистанционное образование – образование, реализуемое посредством 

дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение – обучение, при котором все или большая 

часть учебных процедур осуществляется с использованием современных 

ИКТ при территориальной разобщенности преподавателя и обучающихся. 

ИКТ-компетентность преподавателя – личное качество учителя, 

проявляющееся в его готовности и способности самостоятельно использовать 

информационно-коммуникационные технологии в своей предметной 

деятельности. 

Информационная грамотность – грамотное использование 

учениками и их преподавателями инструментов, обеспечивающих доступ к 

информации, развитие критического анализа содержания информации и 

привитие коммуникативных навыков, содействие профессиональной 

подготовке учеников и их педагогов в целях позитивного и ответственного 

использования ими ИКТ и услуг. 

Информационная культура (в широком смысле) – совокупность 

принципов и механизмов, обеспечивающих взаимодействие этнических и 
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национальных культур, их соединение в общий опыт человечества; (в узком 

смысле) – оптимальные способы обращения с информацией и представление 

ее потребителю для решения теоретических и практических задач; 

механизмы совершенствования технических сред производства, хранения и 

передачи информации; развитие системы обучения, подготовки человека к 

эффективному использованию информационных средств и информации. 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – это 

обобщающее понятие, описывающее различные устройства, механизмы, 

способы, алгоритмы обработки информации. Важнейшим современным 

устройствами ИКТ являются компьютер, снабженный соответствующим 

программным обеспечением и средства телекоммуникаций вместе с 

размещенной на них информацией. 

Компьютерный тест – программным образом сформированный тест 

из электронной тестовой базы в соответствии со спецификацией (планом, 

паспортом теста) для целей компьютерной диагностики. 

Лицензия на программное обеспечение — правовой инструмент, 

определяющий использование и распространение программного 

обеспечения, защищѐ нного авторским правом. 

Электронная почта (email, e-mail, от англ. electronic mail) – 

технология и предоставляемые ею услуги по пересылке и получению 

электронных сообщений (называемых «письма» или «электронные письма») 

по распределѐ нной компьютерной сети. 

Электронный учебник (ЭУ) – учебное электронное издание, 

содержащее систематическое изложение учебной дисциплины, ее раздела, 

части, соответствующее учебной программе, поддерживающее основные 

звенья дидактического цикла процесса обучения, являющееся важным 

компонентом индивидуализированной активно-деятельностной 

образовательной среды и официально утвержденное в качестве данного вида 

издания. 
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Целью освоения методологии и методов психолого-

педагогического исследования является развитие 

методологической культуры педагога-исследователя на основе 

овладения компетенциями, принципами и методами психолого-

педагогического исследования, позволяющими осознать новые 

цели и задачи образования и воспитания, осваивать прогрессивные 

технологии, находить способы органического сочетания 

педагогических, психологических и иных методов на 

эмпирическом и теоретическом уровне. Способствует развитию 

исследовательской компетенции при изучении методологии 

научного творчества, общих основ и принципиальных положений 

подготовки и защиты психолого-педагогического исследования. 

В методических рекомендациях представлены задания к 

практическим работам по разделам и темам дисциплины, дается 

краткая теоретическая характеристика психологического и 

педагогического исследования, его истолкования и апробации, 

методологии и методов психолого-педагогического исследования. 

В процессе освоения обучающимися методологией и 

методами психолого-педагогического исследования используются 

интерактивные образовательные технологии при реализации 

различных видов аудиторной работы в сочетании с 

внеаудиторной: 

 лекционная система обучения; 

 информационно-коммуникационные технологии 

(имитационный метод, контекстный метод); 

С целью формирования и развития профессиональных 

навыков  

научно-педагогических кадров: 

 проектные методы обучения; 

 проблемное обучение. 

Используемые образовательные технологии и методы 

направлены на повышение качества подготовки путем развития у 

аспирантов способностей к самообразованию и нацелены на 

активацию и реализацию личностного потенциала. 

Предусмотрено использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой.  
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Эффективность применения интерактивных форм 

обучения обеспечивается реализацией следующих условий:  

 создание диалогического пространства в организации 

учебного процесса аспирантов и магистрантов;  

 использование принципов социально-

психологического обучения в научной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1 «ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
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В подготовке к практическим занятиям обучающиеся 

развивают и проявляют способность к критическому анализу и 

оценке современных научных достижений, генерированию новых 

идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях. Развивают способность 

проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки.  

 

1.1. Тема практического занятия: «Введение в 

психолого-педагогический исследовательский 

поиск» 

При проведении практического занятия по теме 

используется имитационные методы активного обучения, т.е. 

такие формы проведения занятия, в которых учебно-

познавательная деятельность построена на имитации 

профессиональной деятельности. Определение и анализ 

источников и условий психолого-педагогического 

исследовательского поиска по индивидуальной проблеме (по 

тематике диссертационного исследования).  

 

План:  

1. Современная образовательная политика. 

2. Основные понятия психолого-педагогического 

исследования.  

3. Основы психолого-педагогических инноваций.  

4. Логическая структура, этапы и проблематика 

современных психолого-педагогических исследований.  

 

Задания для самостоятельной работы:   
1. Общечеловеческие гуманистические идеалы, которые 

находят свое отражение в социальном заказе (по тематике 

диссертационного исследования).  

2. Достижение всего комплекса наук о человеке, а также 

рекомендации, вытекающие из современных научных подходов, 

особенно рекомендации медицины, психологических и 
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педагогических наук, в том числе социальной педагогики, 

социальной, педагогической и возрастной психологии (по 

тематике диссертационного исследования).  

3. Передовой опыт прошлого и настоящего (по тематике 

диссертационного исследования).  

4. Педагогический потенциал коллектива педагогов и 

обучающихся, окружающей социальной среды, производственных 

предприятий, учреждений культуры и медицины, 

правоохранительных органов, родителей, людей самых разных 

профессий, жизненных судеб и увлечений (по тематике 

диссертационного исследования).  

5. Значение творческого потенциала профессионального 

педагогического работника (по тематике диссертационного 

исследования). 

6. Уточнить значение основных понятий психолого-

педагогического исследования: научно-исследовательский 

аппарат, аналогия, актуальность темы, аспект, гипотеза, дедукция, 

динамика, задача, закон, значение, категория, качество, критерий, 

концепция, метод, модель, развитие, операция, прием, принцип, 

положение, предмет, условие, содержание, стадия, теория, фактор, 

функция, цель, цикл. 

 

Теоретический материал: 

 Проблемы образования всегда занимали важное место в 

философских концепциях. Выстраиванием образовательной 

политики в ее глобальных основах занимается философия 

образования как особое исследовательское направление, которое 

началось в XX веке в 40-х годах в Колумбийском университете.

 В России издавна существовали значительные 

философские традиции в анализе проблем образования, однако до 

последнего времени философия образования не была ни особой 

исследовательской областью, ни специальностью. В наши дни 

положение дел стало меняться. Создан Проблемный научный 

совет при Президиуме РАО, начал работать семинар по 

философии образования в Институте педагогических инноваций 

РАО, выпущены  монографии и учебные пособия.  
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Образование с позиции философии рассматривается как 

феномен культуры и социальный институт.   

Философия образования исследует сущность, структуру и 

динамику образования как социально организованного канала 

внебиологического наследования.  

Проблемное поле исследований образования:  

• сущность образования;  

• факторы эволюции образования;  

• проблемы кризисных состояний систем 

образования, смены образовательных парадигм;  

• проблемы взаимодействия человека и общества в 

образования и др.  

Необходимо отметить, что конкретному обществу 

соответствует определенный тип образования, поскольку цели 

образования – социальные цели, образование – это механизм 

подготовки человека к условиям совместного существования в 

обществе. 

Современная образовательная политика в Российской 

Федерации направлена на повышение качества и доступности 

образования всех цензов и направлений, модернизацию 

общеобразовательной и профессиональной школы способной 

подготовить конкурентноспособного выпускника на 

международной арене. Основным условием 

конкурентоспособности страны является инновационный путь 

развития экономики. В свою очередь, развитие экономики 

невозможно без инвестиций в человека, в образование. 

Образовательная политика является частью социально-

экономической и немало важной, ведь от человеческого ресурса 

зависит успешность всех сфер жизнедеятельности общества.  

Система образования перестает рассматриваться как 

социальный элемент, а все больше как экономический, 

инновационный. «Переход на инновационный путь развития 

связан, прежде всего, с масштабными инвестициями в 

человеческий капитал. Развитие человека – это и основная цель, и 

необходимое условие прогресса современного общества. Это и 

сегодня, и в долгосрочной перспективе наш абсолютный 

национальный приоритет» [2; 25]. 
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В профессиональный и официальный оборот вошло 

понятие «образовательная услуга» и «образовательный 

результат», что совершенно справедливо в условиях рыночной 

экономики и соответственно образование нужно рассматривать 

как товар, который должен совершенствоваться и отвечать 

потребностям каждого члена современного общества.  

Философия образования, исходя из вышеприведенных 

рассуждений, можно определить как философскую рефлексию на 

проблемы образования. 

Федеральные и региональные органы исполнительной 

власти в РФ обеспечивают функционирование и развитие системы 

образования. Образовательная политика включает ряд аспектов:  

 политические,  

 идеологические,  

 социальные,  

 социально-психологические,  

 правовые,  

 моральные,  

 национально-религиозные,  

 организационно-управленческие,  

 материально-технические,  

 экономические.  

Образовательная политика государства базируется на 

целом ряде принципов, которые закреплены в действующем 

законодательстве, регулирующем различные стороны 

национальной системы образования:  

1) признание приоритетности образования; 

2) обеспечение права каждого человека на образование, 

недопустимость дискриминации в сфере образования; 

3) гуманистический характер образования, приоритет 

жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного 

развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

4) единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных 
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особенностей и традиций народов Российской Федерации в 

условиях многонационального государства; 

5) создание благоприятных условий для интеграции 

системы образования Российской Федерации с системами 

образования других государств на равноправной и 

взаимовыгодной основе; 

6) светский характер образования в государственных, 

муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

7) свобода выбора получения образования согласно 

склонностям и потребностям человека, создание условий для 

самореализации каждого человека, свободное развитие его 

способностей, включая предоставление права выбора форм 

получения образования, форм обучения, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, направленности 

образования в пределах, предоставленных системой образования, 

а также предоставление педагогическим работникам свободы в 

выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; 

8) обеспечение права на образование в течение всей жизни 

в соответствии с потребностями личности, адаптивность системы 

образования к уровню подготовки, особенностям развития, 

способностям и интересам человека; 

9) автономия образовательных организаций, 

академические права и свободы педагогических работников и 

обучающихся, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом, информационная открытость и публичная отчетность 

образовательных организаций; 

10) демократический характер управления образованием, 

обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, 

родителей  несовершеннолетних обучающихся на участие в 

управлении образовательными организациями; 

11) недопустимость ограничения или устранения 

конкуренции в сфере образования; 

12) сочетание государственного и договорного 

регулирования отношений в сфере образования (ФЗ-273 

«Образовательный закон в РФ»  Статья 3). 

Можно отметить ряд нормативно-правовых актов 
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являющихся основой выражения образовательной политики в РФ: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Национальная доктрина 

образования в Российской Федерации на период до 2025 года;

  

 Стратегия инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года; 

  Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года; 

 Федеральная целевая программа развития 

образования 2016-2020; 

 Федеральный закон №273 от 29.12.2012 «Об 

образовании в РФ»; 

 Федеральный закон №127 0т 23.08.1996 «О науке и 

государственной научно- технической политике» и др. 

Согласно конституции РФ (статья 43): каждый имеет право 

на образование; гарантируются общедоступность и бесплатность 

дошкольного, основного общего и среднего профессионального 

образования; каждый вправе на конкурсной основе бесплатно 

получить высшее образование; основное общее образование 

обязательно; родители или лица, их заменяющие, обеспечивают 

получение детьми основного общего образования; Российская 

Федерация устанавливает федеральные государственные 

образовательные стандарты, поддерживает различные формы 

образования и самообразования  

Эти конституционные права легли в основу 

образовательной политики стимулирующей инновационное 

развитие социально-экономической сферы Российского общества. 

Можно отметить процесс переориентации доминирующей модели 

образовательной политики с социоцентричной 

(системоцентричной) в сторону антропоцентричной [2]. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года 

отмечается, что после завершения перехода Российской 

Федерации к рыночной экономической системе и создания 

системы базовых правовых норм и других институтов, 
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обеспечивающих развитие рыночных отношений, основной 

задачей, стоящей на повестке дня в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе, является задача повышения эффективности этих 

институтов. 

Важно продолжить уже начатые преобразования, 

призванные обеспечить переход от системы массового 

образования, характерной для индустриальной экономики, к 

необходимому для создания инновационной, социально 

ориентированной экономики непрерывному 

индивидуализированному образованию для всех, развитию 

образования, связанному с мировой и отечественной 

фундаментальной наукой, ориентированному на формирование 

творческой социально ответственной личности [2; 25]. 

Образовательная политика современной России 

направленна на развитие современной инфраструктуры 

дошкольного, общего, дополнительного и профессионального 

образования, повышением доступности образования для учащихся 

и студентов с особыми образовательными нуждами, одаренных 

учащихся и талантливых студентов, развитием независимой 

системы оценки качества образования.  

Очевидно, что в настоящее время и в среднесрочной 

перспективе не существует альтернативы программно-целевым 

инструментам управления инновационным развитием системы 

образования. Федеральная целевая программа развития 

образования является не только этим инструментом, но также 

важнейшим средством координации действий Правительства 

Российской Федерации в сфере образования на федеральным 

региональным, муниципальном уровнях и уровне 

образовательных организаций. Гибкость программно-целевого 

инструмента управления в виде федеральной целевой программы 

позволяет своевременно менять акценты в планируемых и 

реализуемых проектах с учетом установок и требований, 

предъявляемых всеми органами государственной власти и 

управления в рамках декларируемых государственных 

приоритетов. 

Понятие – это форма мышления, отражающая предметы, 

явления, процессы действительности в их наиболее полных 
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существенных признаках, структурно-содержательных 

компонентах и взаимосвязях. Понятия служат дефинициями 

суждений и умозаключений, без понятий невозможна 

мыслительная деятельность в логической форме. Согласно Георг 

Гегель в труде «Наука логики» утверждал, что понятие является 

«вершиной мышления».  

Инновация психолого-педагогического исследования – 

теоретически обоснованная и внедренная в педагогическую 

практику новация повышающая эффективность процессов 

обучения, воспитания и развития личности в образовательном 

процессе. 

Диагностика ситуации обновления и развития в школе, 

семье, микросоциуме на данный момент, педагогический 

анализ достижений и недостатков, степени реализации 

возможностей, эффективности используемых подходов и 

средств. Такая работа всегда осуществлялась специалистами 

сферы образования. Мера же полноты, глубины, основательности 

выполнения определяется характером тех задач, которые стоят 

перед разработчиками, уровнем их квалификации, наличным 

инструментарием. В исследовательской работе этот уровень в 

принципе должен быть выше, чем в массовой практике (учитывая, 

что передовая практика сама поднимается на уровень 

исследовательского поиска). 

Прогнозирование, психолого-педагогическое 

проектирование и опережающее экспериментирование. Такая 

работа необходима при составлении перспективных и текущих 

планов, при определении направлений и ориентиров практической 

деятельности. Она нужна для того, чтобы придать 

прогностическо-проектировочной деятельности научную 

состоятельность и обоснованность. Особо нужно сказать об 

опережающем педагогическом экспериментировании. Его суть 

заключается в том, что оно позволяет получить определенную 

прогностическую информацию, увидеть черты возможного 

будущего. 

Такое экспериментирование позволяет создать свою 

модель развития в конкретных условиях выполнения деятельности 
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и воплотить ее в жизнь, создавая образец для более широкой 

практики. 

Формирование личности творческого педагога с явно 

выраженным индивидуальным стилем деятельности. 

Известно, что характер и содержание совместно выполняемой 

деятельности, складывающиеся в группе, характер 

межличностных и другого рода отношений в конечном счете 

формирует личность. Личность творческого педагога развивается 

в совместной творческой деятельности. Об этом говорит опыт 

школ, давших целые созвездия талантливых педагогов. Это, 

например, школа В. А. Сухомлинского (Павлышская средняя 

школа), школа С. Е. Хозе (средняя школа № 345 Москвы), школа 

В. А. Караковского (средняя школа № 825 Москвы), Е. А. Ямбурга 

(средняя школа № 109 Москвы) и др. 

Развитие инициативы и творчества воспитанников. 

Понятно, что содержание и направленность творческой 

деятельности педагога и воспитанника чаще всего не совпадают. 

Педагог занимается педагогическим творчеством, воспитанник — 

предметным (художественным, техническим и т.д.). Однако 

общий дух творчества, уважение к поиску, поощрение 

инициативы и нестандартной мысли — все это развивается лучше 

всего в ищущем педагогическом коллективе. Ну а там, где предмет 

поиска педагога и его воспитанника совпадает, что бывает нередко 

(совместная художественная самодеятельность, диспуты, 

составление проектов, в том числе и педагогических, и т.д.), 

условия для сотворчества, взаимного обогащения становятся еще 

более благоприятными. 

Преодоление мифов, стереотипов, инертности и 

иждивенчества. Поиск способствует наиболее эффективному 

очищению от рутины, возбуждает энергию, укрепляет веру в свои 

силы. Успешнее идет процесс пересмотра многих мифических 

представлений и суждений типа: идеальный школьник - это 

удобный, послушный ученик; слово педагога — закон; хорошая 

учеба — показатель благополучия в развитии личности; чем 

больше воспитательных мероприятий, тем интенсивнее 

воспитание. 
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Освоение опытно-поисковой работы стимулирует 

психолого-педагогическое творчество, включающее педагогов и 

психологов в общий инновационный поток. Собственная 

потребность в обновлении образования и всей социальной сферы 

требует особого внимания к инновационным процессам, 

 к тому, что мешает и что способствует возникновению и 

распространению психолого-педагогических нововведений, к 

тому, какую роль играют и должны играть в этом процессе 

педагогическая и психологическая науки.  

Особое значение для понимания и стимулирования 

обновления образования имеют категории: новое, новаторство, 

новация, нововведение, инновация, инновационный процесс, а 

также противоположные категории и понятия: отжившее, 

рутинное, консерватизм, прожектерство и др.  

А.Я. Найн в учебном пособии «Технология работы над 

кандидатской диссертацией по педагогике» предлагает 

использовать последовательность этапов психолого-

педагогического исследования: 

1. Выдвижение научно гипотезы; 

2. Постановка конкретной целевой задачи и выбор 

объекта исследования; 

3. Подготовка материальной базы для выполнения 

эксперимента; 

4. Выбор оптимального пути эксперимента; 

5. Наблюдение за ходом опыта, измерение нужных 

параметров, описание явлений или процессов, характеризующих 

определенные их закономерности; 

6. Анализ и обобщение полученных научных 

результатов; 

7. Формирование выводов, предложений, оценка 

теоретического и прикладного значения полученных фактов и 

аргументов. 

Г.А. Степанова в учебном пособии «Общие основы, 

принципиальные положения написания, подготовки и защиты 

диссертации» предлагает схему научного исследования: 

1. Выделение противоречий, проблемы 

исследования, обоснование актуальности темы; 
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2. Постановка цели и конкретных задач 

исследования; 

3. Определение объекта и предмета исследования; 

4. Выбор метода и методики проведения 

исследования, методологии, теоретической и практической 

значимости, положений, выносимых на защиту. 

5. Описание процесса исследования. 

6. Анализ и обсуждение результатов исследования. 

7. Формулирование выводов и оценка полученных 

результатов. 

 

1.2. Тема практического занятия: «Правовые аспекты 

научно-педагогической деятельности» 

При проведении практического занятия по теме 

используется имитационные методы активного обучения, т.е. 

такие формы проведения занятия, в которых учебно-

познавательная деятельность построена на имитации 

профессиональной деятельности. Определение и анализ 

источников и условий психолого-педагогического 

исследовательского поиска по индивидуальной проблеме (по 

тематике диссертационного исследования).  

 

План:  

1. Федеральные законы в области научно-

педагогической деятельности; 

2. Законы субъектов Российской Федерации в области 

научно-педагогической деятельности; 

3. Подзаконные акты федеральных органов 

исполнительной власти в области научно-

педагогической деятельности; 

4. Подзаконные акты органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области научно-

педагогической деятельности; 

5. Нормативные правовые акты органов местного 

самоуправления по вопросам образования. 

6. Локальные акты образовательных организаций.  

Задания для самостоятельной работы:  
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1. Подготовить обзор нормативно-правовых 

источников международного, федерального, регионального и 

локального уровней по тематике диссертационного исследования.  

 

Теоретический материал: 

На современном этапе развития и функционирования 

системы образования неотделимы теория и практика, научная и 

педагогическая деятельность.  

Научная деятельность и научно-техническая политика 

осуществляются в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным Законом «О науке и государственной 

научно-технической политике», иными законами и правовыми 

актами Российской федерации и другими правовыми актами 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации [2]. 

В законодательстве Российской Федерации (ФЗ № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ»  Глава 8 (Статья 72)) предусмотрена 

интеграция научно-исследовательской и образовательной 

деятельности в высшем образовании, целями которой  являются 

кадровое обеспечение научных исследований, повышение 

качества подготовки обучающихся по образовательным 

программам высшего образования, привлечение обучающихся к 

проведению научных исследований под руководством научных 

работников, использование новых знаний и достижений науки и 

техники в образовательной деятельности. 

Формы интеграции образовательной и научной (научно-

исследовательской) деятельности: 

1) проведения образовательными организациями, 

реализующими образовательные программы высшего 

образования, научных исследований и экспериментальных 

разработок за счет грантов или иных источников финансового 

обеспечения; 

2) привлечения образовательными организациями, 

реализующими образовательные программы высшего 

образования, работников научных организаций и иных 

организаций, осуществляющих научную (научно-

исследовательскую) деятельность, а также научными 

http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/
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организациями и иными организациями, осуществляющими 

научную (научно-исследовательскую) деятельность, работников 

образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы высшего образования, на договорной основе для 

участия в образовательной и (или) научной (научно-

исследовательской) деятельности; 

3) осуществления образовательными организациями, 

реализующими образовательные программы высшего 

образования, и научными организациями и иными организациями, 

осуществляющими научную (научно-исследовательскую) 

деятельность, совместных научно-образовательных проектов, 

научных исследований и экспериментальных разработок, а также 

иных совместных мероприятий; 

4) создания в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы высшего образования, научными 

организациями и иными организациями, осуществляющими 

научную (научно-исследовательскую) деятельность, лабораторий, 

осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) 

научно-техническую деятельность, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования; 

5) создания образовательными организациями, 

реализующими образовательные программы высшего 

образования, в научных организациях и иных организациях, 

осуществляющих научную (научно-исследовательскую) 

деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную 

деятельность, в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования (ФЗ № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»  Глава 8 (Статья 72)). 
В Государственной программе Российской Федерации 

«Развитие науки и технологий» на 2013 - 2020 годы отмечается, 

что на сегодняшний день в мировых исследованиях по методике 

форсайта эксперты выделяют такие основные тенденции мирового 

научно-технологического развития, как: 

http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/
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 - усиление конвергенции наук (в первую очередь - нано- био-, 

инфо-, когнитивных (НБИК) наук) и формирование на этой основе 

конвергентных технологий (НБИК-технологий); 

- рост значимости мультидисциплинарного подхода в научных 

исследованиях; 

- усиление диффузии современных высоких технологий в 

среднетехнологические секторы производственной сферы 

(промышленности, транспорта, сельского хозяйства и другие); 

- усиление воздействия новых технологий на управление и 

организационные формы бизнеса, стимулирующее развитие 

гибких сетевых структур. 

В рамках каждой из этих тенденций формируются 

перспективные новые технологии и новые области науки с точки 

зрения их потенциального применения в различных сферах 

человеческой деятельности. Новые технологии являются ответами 

на глобальные вызовы и формируют новый технологический 

образ мира. Сценарии долгосрочного развития России, идущие 

процессы модернизации экономики не могут не учитывать этих 

тенденций и связанных с ними технологий, которые во многом 

будут определять как сами будущие рынки, так и 

конкурентоспособность стран на них [2]. 

Одним из мировых трендов развития науки и технологий 

является усиление поддержки научных исследований, 

проводимых в вузах, являющихся базой для подготовки кадров 

для новой технологической сферы. В развитых странах 

исследовательские университеты являются ядром 

интегрированного научно-образовательного комплекса, который 

обеспечивает выполнение значительной доли фундаментальных и 

прикладных исследований. Развивается целый комплекс мер, 

направленных на поддержку и постепенную концентрацию 

научных исследований в вузах (усиление кадровой составляющей 

вузовской науки, обновление оборудования, участие вузов в 

технологических платформах, в создании малых предприятий, 

поддержка их кооперации с предприятиями и другие). Эта 

тенденция является одной из определяющих в мировом научно-

техническом развитии наряду с развитием междисциплинарной 

исследовательско-технологической базы класса мега-сайенс в 
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крупнейших научных центрах (как национальных, так и 

международных). Наблюдается интеграция научно-

образовательного комплекса с научно-исследовательскими 

организациями, обладающими указанной инфраструктурой [2]. 

Наблюдаются следующие организационно-управленческие и 

институциональные тренды развития науки и технологий в мире: 

 - рост эффективности функционирования сферы науки и 

технологий на основе оптимизации сети государственных 

научных организаций, концентрации ресурсов на приоритетных 

направлениях развития науки, технологий и техники, повышения 

качества регулирования в данной сфере; 

- приоритетное развитие фундаментальной науки, сохранение и 

поддержка ведущих научных школ, содействие воспроизводству и 

повышению качества ее кадрового потенциала, включая 

подготовку кадров высшей квалификации; 

- интеграция образовательной и научной деятельности, развитие 

вузовского сектора науки и создание научно-образовательных 

центров, интеграция вузовского и академического секторов науки; 

- развитие материально-технической базы фундаментальной и 

прикладной науки, включая обеспечение современным 

оборудованием, приборами и материалами, совершенствование 

инфраструктуры функционирования научных организаций; 

- интеграция национальной науки в мировые процессы научно-

технологического развития; 

- создание условий для вовлечения в экономический оборот 

результатов научной и научно-технологической деятельности, 

формирование и развитие рынка объектов интеллектуальной 

собственности, обеспечение ее правовой охраны; 

- формирование широкого взаимовыгодного партнерства с 

международными и зарубежными организациями и компаниями, 

нацеленного на обеспечение международного признания 

национальной науки и образования. 

Более детально рассмотреть вопрос правовых аспектов 

научно-педагогической деятельности можно на основе комплекса  

источниками: 

1. Приказ Минобрнауки России № 1012 от 11 

сентября 2015 года «О внесении изменений в Правила 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6423
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6423
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предоставления из федерального бюджета субсидий юридическим 

лицам на государственную поддержку развития образования и 

науки, утвержденные приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 277». 

2. Положение о присуждении ученых степеней от 24 

сентября 2013 г. № 842. 

3. Рефераты-презентации работ, представленных на 

соискание премий Правительства Российской Федерации 2015 

года в области науки и техники, а также в области науки и техники 

для молодых ученых и рекомендованных секциями 

Межведомственного совета по присуждению премий 

Правительства Российской Федерации. 

4. Приказ Минобрнауки России № 536 от 27 мая 2015 

года «Об организации в Министерстве образования и науки 

Российской Федерации работы по разработке и применению 

профессиональных стандартов в сфере образования и науки на 

2015-2018 годы». 

5. Приказ от 19 декабря 2014 г. № 1600 «О 

федеральных инновационных площадках». 

6. План реализации в 2014 году и в плановый период 

2015 и 2016 годов государственной программы Российской 

Федерации Развитие науки и технологий на 2013-2020 годы.  

7. Приказ Минобрнауки России от 30 июня 2014 г. № 

708 «Об утверждении объемов финансового обеспечения 

государственного задания образовательным организациям 

высшего образования, подведомственным Министерству 

образования и науки Российской Федерации, в части организации 

проведения общественно значимых мероприятий в сфере 

образования и науки (в целях реализации пилотных проектов по 

созданию и развитию инжиниринговых центров и компаний) на 

2014 год». 

8. Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы. 

9. Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы. 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6423
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6423
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6423
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6423
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5740
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5740
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5740
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5740
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5740
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5740
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5653
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5653
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5653
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5653
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5653
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4767
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4767
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4697
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4697
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4697
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4278
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4278
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4278
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4278
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4278
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4278
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4278
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4278
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4278
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4696
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4696
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4125
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4125
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10. Доклад о выполнении Комплекса мер по 

реализации Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов. 

11. Постановление Правительства России от 3 июня 

2013 г. № 466 (ред. от 31.01.2014) «Об утверждении Положения о 

Министерстве образования и науки Российской Федерации». 

12. О Российской академии наук, реорганизации 

государственных академий наук и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации. 

13. Распоряжение Правительства России от 22 июля 

2013 г. № 1287-р об утверждении плана реализации 

государственной программы Российской Федерации «Развитие 

науки и технологий» на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов. 

14. Базовый (отраслевой) перечень государственных 

услуг (работ), оказываемых федеральными государственными 

организациями в сфере образования и науки 29 июля 2013 

15. Постановление Правительства России от 15 июля 

2013 г. № 594 «Об утверждении Положения о Федеральной службе 

по надзору в сфере образования и науки». 

16. Постановление Правительства России от 3 июня 

2013 г. № 466 «Об утверждении Положения о Министерстве 

образования и науки Российской Федерации». 

17. Распоряжение Правительства России от 2 мая 2013 

г. № 736-р об утверждении Концепции ФЦП «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014-2020 годы». 

18. Распоряжение Правительства России от 8 мая 2013 

г. № 760-р об утверждении Концепции федеральной целевой 

программы «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2014-2020 годы. 

19. Проект постановления Правительства России о 

федеральной целевой программе «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2014-2020 годы». 

20. Проект постановления Правительства России о 

премиях Правительства России в области науки и техники.  

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3941
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3941
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3941
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4275
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Раздел 2 «Методология психолого-педагогического 

исследования» 

На практических занятиях раздела обучающиеся 

развивают и проявляют способность к критическому анализу и 

оценке современных научных достижений, генерированию новых 

идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях; проявляют  способность 

проектировать и осуществлять комплексные исследования на 

основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки. 

Совершенствуют интеллектуальный и общекультурный уровень, 

проявляют способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу. 

 

2.1. Тема практического занятия: «Анализ и оценка 

современных научных достижений» 

План:  

1. Философско-антропологические 

основания  образовательного процесса. 

2. Понятие «парадигма». 

3. Современные образовательные парадигмы. 

4. Актуальность проблематики психолого-

педагогических исследований. 

5. Противоречия на социальном, научно-педагогическом 

и методическом уровнях определяющие проблематику 

психолого-педагогических исследований. 

6. Современные приоритетные направления психолого-

педагогических  исследований. 

Задания: 

1. Образование, с позиций педагогической антропологии –  

саморазвитие личности в культуре в процессе ее свободного и 

ответственного взаимодействия с педагогом системы образования 

и культурой при их помощи и посредничестве. Цели образования 

– содействие и помощь человеку в овладении способами 

культурного самоопределения, самореализации и 
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самореабилитации, в понимании самого себя. Содержанием 

образования должно стать не просто передача знаний, умений и 

навыков, а уравновешенное развитие физической, умственной, 

волевой, моральной, ценностной и других сфер.  

Каково принципиальное отличие данных определений, 

сформулированных в рамках педагогической антропологии, от тех 

определений, которые даются в традиционной педагогике? 

2. Обоснуйте актуальность диссертационного 

исследования и определите противоречия на социально-

педагогическом, научно-теоретическом и методическом уровнях 

(по индивидуальной проблематике). 

3. На основе выделенных противоречий определите 

проблему исследования (по индивидуальной проблематике).  

4. На основе актуальности и недостаточной 

разработанности проблемы определите тему исследования (по 

индивидуальной проблематике). 

 

Теоретический материал: 

1. Философская антропология – теоретическая и 

мировоззренческая основа становления философии образования.  

Антропология (антропос - человек, логос-учение, наука 

(греч.) – «наука о человеке».  

Философское знание неоднородно, оно включает в себя 

логику, гносеологию, этику, эстетику, историю философии, 

философскую антропологию.   

Философская антропология – философская концепция, 

которая охватывает реальное человеческое существование во всей 

его полноте, определяет место и отношение человека к 

окружающему миру.  

Антропологический подход выходит на постижение мира, 

бытия через постижение человека.  

Основные проблемы философской антропологии: 

проблемы человеческой индивидуальности, творческих 

возможностей человека, проблемы человеческого существования, 

смысла жизни, идеалов, смерти и бессмертия, свободы и 

необходимости.  
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Основной принцип философской антропологии: «Человек 

– мера всех вещей».  Внешний мир тоже изучается, но с точки 

зрения того, в чем значение этого мира для человека. Для чего 

существует мир и для чего мы? В чем смысл бытия мира и 

человека?   

П.С. Гуревич говорит об основных значениях понятия 

«философская антропология»:  

 Философская антропология как самостоятельная 

сфера философского знания, в отличие от логики, 

гносеологии, этики, истории философии и пр. 

Сторонником этой установки был Кант, который 

считал, что основными вопросами философии 

должны быть следующие: «Что я могу знать? Как я 

должен поступать? На что я могу надеяться? Что 

такое человек?». Развивается с 18 в., но истоки 

относятся к античности;   

 Философская антропология как философское 

направление, представленное М. Шелером, А. 

Геленом, Х. Плесснером, которое рассматривает 

проблему человека как природного существа. 

Существует с 20-х гг. XXв.   

Современные философско-антропологические 

направления: фрейдизм и неофрейдизм, экзистенциализм, 

персонализм, социобиология и социальный этологизм.  

Эрих Фромм – крупнейший представитель неофрейдизма. 

Основные работы – «Психоанализ и этика», «Здоровое общество» 

предпринимает попытку объяснить природу человека. Человек – 

самое беспомощное из всех животных. Животное живет в полной 

гармонии с природой, оно изменяет себя, адаптируясь к природе, 

благодаря своим биологическим инстинктам. У человека сфера 

инстинктов недоразвита, поэтому он вынужден изменять мир 

вокруг себя, а не самого себя.  

Причина человеческого несовершенства – разум, который 

дан человеку вместо инстинкта. Разум и благо, и проклятие 

человека. Проклятие потому, что человек вынужден давать отчет 

самому себе о смысле своего существования, должен постоянно 
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искать новые пути преодоления противоречий между природой и 

разумом.   

Здоровое общество то, которое способствует реализации 

этих потребностей. Современное западное общество - больное 

общество, т.к. в нем происходит фрустрация экзистенциальных 

потребностей человека.   

Философская антропология – та теоретическая и 

мировоззренческая основа, на которой развивалась 

педагогическая антропология.  

Основные представители: К.Д. Ушинский, Л.С. 

Выгодский, П.П. Блонский, М. Бубер и др.  

Основные проблемы философской антропологии: 

индивидуальное развитие личности, взаимодействие личности и 

общества, социализация, проблема ценностей, творчества, 

счастья, свободы, идеалов, смысла жизни и пр.  

Антропологический подход исходит из принципа 

целостности человека. Человек – это не только разум, но и тело, 

душа, дух. Поэтому знания являются одинм из элементов этой 

сложной и многогранной структуры, причем не самый 

существенный. В нее включаются ценностные ориентации 

личности, ее нравственно-волевые черты, эмоциональные и 

физические характеристики.  

 

2. Парадигма (от греч. παράδειγμα, «пример, модель, 

образец») — совокупность фундаментальных научных установок, 

представлений и терминов, принимаемая и разделяемая научным 

сообществом и объединяющая большинство его членов. 

Обеспечивает преемственность развития науки и научного 

творчества. Одно из ключевых понятий современной философии 

науки. Ввел его в науку Т. Кун американский философ, автор 

книги «Структура научных революций» (хотя данное понятие 

существовало в античной философии, но несколько в ином 

значении)  

Парадигма включает в себя:  

 фундаментальные теории; 

 конкретные образцы научного исследования, 

образцы решения проблем;  



27 
 

 определяет круг проблем, имеющих смысл и 

решение;  

 устанавливает допустимые методы решения этих 

проблем;  

 определяет, какие факты могут быть получены в 

конкретном исследовании (не конкретные результаты, а тип 

фактов).  

 Смена парадигмы означает смену культурных 

оснований, целей и ценностей, идеалов и принципов, традиции.  

Образовательная парадигма - это способ деятельности 

конкретного педагогического сообщества в конкретную эпоху.  

Педагогическая парадигма – совокупность 

теоретических, методологических и иных установок, принятых 

научно-педагогическим сообществом на каждом этапе развития 

педагогики, которыми руководствуются в качестве образца, 

модели, стандарта при решении педагогических проблем. 

Смена парадигмы - это и есть смена социокультурного 

типа образования. 

 

 

2.2. Тема практического занятия: «Характеристика 

методологических принципов психолого-педагогического 

исследования» 

План: 
1. Использование в психолого-педагогических 

исследованиях общенаучных принципов. 

2. Основополагающий принцип научного 

исследования. 

3. Методологический принцип объективности.  

4. Методологический принцип сущностного анализа.  

5. Соблюдение генетического принципа в психолого-

педагогических и психологических исследованиях.  

6. Принцип единства логического и исторического. 

7. Принцип концептуального единства исследования. 

8. Принцип целостности исследования. 

9. Принцип сочетания сущего и должного. 
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Задания: 

1. Определить особенности методологических 

принципов психолого-педагогического исследования, учитывая, 

что: 

Методология науки – это учение об исходных способах 

познания, 

объяснительных схемах преобразования 

действительности.  

Методология педагогики – это учение о педагогическом 

знании, о процессе его добывания, способах объяснения (создания 

концепции) и практического применения для преобразования или 

совершенствования системы обученияи воспитания. 

Методология педагогики включает в себя следующие 

положения: 

1. Учение о структуре и функциях педагогического знания. 

2. Исходные ключевые, фундаментальные педагогические 

положения 

(теории, концепции, гипотезы), имеющие общенаучный 

смысл. 

3. Учение о логике и методах педагогического 

исследования. 

4. Учение о способах использования полученных знаний 

для совершенствования практики. 

5. Методологические принципы психолого-педагогического 

исследования; 

6. Научные подходы по выбранной проблеме исследования.   

 

 

Теоретический материал: 

В методологическом знании особенно важную роль 

играют принципы и требования к исследовательской 

деятельности. Они как бы соединяют в единый поток теорию и 

практику, дают практике научно обоснованные ориентиры. 

Разница между принципом и требованием усматривается в 

том, что принцип должен иметь более глубокое и развернутое 

научное обоснование (выражать способ достижения социально 

значимых целей на основе учета объективных закономерностей) и 
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носить более обобщенный характер (быть применимым к 

исследованию всех ситуаций в данной сфере).  

Принцип всегда обязателен для исполнения. Требование 

же может относиться к исследованию части педагогических или 

психолого-педагогических ситуаций и не быть столь глубоко 

обосновано в теоретическом плане. Конкретные требования, как 

правило, вытекают из того или иного принципа, но их 

использование во многом диктуется особенностями ситуации, 

допускаются отдельные исключения из общих правил, даже 

невыполнение каких-то требований с учетом конкретных 

обстоятельств. 

Методология психолого-педагогического исследования 

включает в себя следующие положения: 

1. Учение о структуре и функциях педагогического знания. 

2. Исходные ключевые, фундаментальные педагогические 

положения (теории, концепции, гипотезы), имеющие 

общенаучный смысл. 

3. Учение о логике и методах педагогического 

исследования. 

4. Учение о способах использования полученных знаний 

для совершенствования практики. 

В методологическом знании особенно важную роль 

играют принципы и требования к исследовательской 

деятельности. Они как бы соединяют в единый поток теорию и 

практику, дают практике научно обоснованные ориентиры. 

Основополагающим принципом любого научного 

исследования является методологический принцип 

объективности. Он выражается во всестороннем учете 

порождающих то или иное явление факторов, условий, в которых 

они развиваются, исследовательских подходов и средств, 

позволяющих получить истинные знания об объекте, 

предполагает исключение субъективизма, односторонности и 

предвзятости в подборе и оценке фактов. Например, в 

психологических исследованиях это становится возможным в 

силу того, что познание психических явлений достигается путем 

опосредованного изучения и анализа их объективных проявлений 
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в процессе деятельности, в поведении, в продуктах деятельности, 

в общении. 

Это вытекает также из общепсихологического 

методологического принципа единства сознания и деятельности. 

Принцип объективности, однако, не исключает субъективности, 

включенности в процесс исследования человека-

исследователя с его творческой индивидуальностью, определенно 

ориентированным внутренним миром. 

Принцип объективности диктует требование 

доказательности, обоснованности исходных посылок, логики 

исследования и его выводов. В связи с этим особое значение 

имеют установление и учет всех относящихся к изучаемым 

явлениям фактов и их правильное истолкование. Достоверность 

фактов есть необходимое, хотя еще недостаточное условие 

достоверности выводов. 

Требование доказательности предполагает также 

альтернативный характер научного поиска. В общем смысле это 

требование выделить и оценить все возможные варианты решения, 

выявить все точки зрения на исследуемый вопрос. Обычно в 

конкретном исследовании предварительный анализ позволяет 

выделить наиболее значимые для данных условий решения. 

Условие альтернативности научного поиска реализуется, если при 

анализе взглядов или путей решения проблемы приводятся не 

только совпадающие с принятой позицией или близкие точки 

зрения, но и несовпадающие, противоположные, если 

проверяются не только напрашивающиеся, но и скрытые, 

неочевидные способы решения. Часто альтернативность 

выражается в выявлении и рассмотрении возможных вопросов, 

возникающих при решении той или иной проблемы. 

При определении логики исследования нужно 

проанализировать возможность иных логических вариантов, 

противопоставить проверяемому варианту альтернативные 

решения. 

Принцип сущностного анализа связан с соотнесением в 

изучаемых явлениях общего, особенного и единичного, 

проникновением в их внутреннюю структуру, раскрытием законов 

их существования и функционирования, условий и факторов их 
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развития, возможностей целенаправленного их изменения. Этот 

принцип предполагает движение исследовательской мысли от 

описания к объяснению, а от него – к прогнозированию развития 

педагогических явлений и процессов. 

Будучи очень сложным, многофакторным и непрерывно 

изменяющимся, педагогический процесс глубоко динамичен по 

своей природе. Поэтому важным требованием является 

необходимость учета непрерывного изменения, развития 

исследуемых элементов и педагогической системы в целом. 

Функции многих элементов в процессе развития существенно 

меняются, а отдельные из них переходят в свою 

противоположность.  

Многообразие влияний и воздействий различных факторов 

на психолого-педагогические процессы требует выделения 

основных факторов, которые определяют результаты процесса, 

установления иерархии, взаимосвязи основных и второстепенных 

факторов в изучаемом явлении. Так, например, психологические и 

педагогические исследования показали, что микросреда, сфера 

личностного общения и особенно взаимовлияние сверстников в 

процессе неформального общения оказывают определяющее 

влияние на подростков, и это привело к изменению 

укоренившихся представлений о возможностях школы и 

целесообразных сочетаний прямых и косвенных воздействий на 

формирование личности школьника. 

Чтобы перейти от уровня изучения явлений к уровню 

познания сущности, исследование должно соответствовать 

требованию раскрытия противоречивости изучаемого предмета, 

его количественной и качественной определенности, взаимосвязи 

и взаимопереходов количественных и качественных изменений, 

движения к более высоким стадиям развития с сохранением всего 

положительного. Для психолого-педагогических и 

психологических исследований важно соблюдение генетического 

принципа, сущностью которого является рассмотрение 

изучаемого факта или явления на основе анализа условий его 

происхождения, последующего развития, выявления моментов 

смены одного уровня функционирования другим (качественно 

иным), например выяснение генетических и социальных 
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предпосылок возникновения индивидуальных психологических 

особенностей человека в онтогенезе. При организации 

психологического исследования следует учитывать то, что сами 

психические явления непрерывно изменяются. 

Генетический метод проявляется не только в том, что 

исследуется механизм возникновения уже сложившихся 

психических свойств, но и в том, что выявляются тенденции во 

вновь зарождающихся особенностях психики детей. Это позволяет 

предвидеть возможности развития, целенаправленно 

организовывать образовательный процесс в школе. Такие 

конкретные виды эксперимента, как обучающий и формирующий, 

обусловлены именно этим принципом, который создает 

возможность, как утверждал С. Л. Рубинштейн, «изучать детей, 

обучая их». Этим же может быть обусловлено применение метода 

«продольного», растянутого во времени, изучения (лонгитюдного 

метода). С генетическим подходом связан также принцип 

единства логического и исторического, который требует в 

каждом исследовании сочетать изучение истории объекта 

(генетический аспект) и теории (структуры, функций, связей 

объекта в его современном состоянии), а также перспектив его 

развития. Исторический анализ возможен только с позиций 

определенной научной концепции, на основе представлений о 

структуре и функциях тех или иных элементов и отношений, а 

теоретический анализ несостоятелен без изучения генезиса 

(происхождения, становления) объекта. Поэтому различие между 

историко-педагогическим и теоретико-педагогическим 

исследованием – лишь в акценте на тот или иной аспект единого 

исследовательского подхода. Из рассматриваемого принципа 

вытекает требование преемственности, учета накопленного опыта, 

традиций, научных достижений прошлого. «Новое», не выросшее 

на этой благодатной почве, оказывается очень чахлым и 

нежизнеспособным, несмотря на внешнюю привлекательность. 

Это «новое» оказывается либо беспочвенным прожектерством, 

либо переодетым, подкрашенным старым. 

Одним из общих научных принципов является и принцип 

концептуального единства исследования, ибо, если 

исследователь не защищает, не проводит последовательно 
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определенной концепции, вырабатывая ее сам или присоединяясь 

к одной из существующих, ему не удается осуществить единство 

и логическую непротиворечивость подходов и оценок, он 

неизбежно соскальзывает на позиции эклектики. Принцип 

концептуальности внутренне противоречив, он представляет 

единство определенного, принятого как верное, и 

неопределенного, изменчивого. Это и отличает его от 

предвзятости. Принятые исходные положения проверяются, 

развиваются, корректируются в ходе поиска, а в случае 

необходимости и отбрасываются (происходит смена или 

модернизация концепции). 

Многообразие сторон, элементов, отношений, внутренних 

и внешних факторов функционирования и развития социально-

педагогического процесса определяет необходимость его 

системного изучения.  

Системный подход основан на положении о том, что 

специфика сложного объекта (системы) не исчерпывается 

особенностями составляющих ее элементов, а связана, прежде 

всего, с характером взаимодействия между элементами. На 

первый план, поэтому выдвигается задача познания характера и 

механизма этих связей и отношений, в частности отношений 

человека и общества, людей внутри определенного сообщества. 

В процессе системного анализа выясняются не только 

причины явлений, но и воздействие результата на породившие его 

причины. 

Сущность системного подхода находит выражение в 

следующих положениях, помогающих устанавливать свойства 

системных объектов и совершенствовать их. 

1. Целостность системы по отношению к внешней среде, ее 

изучение в единстве со средой. Вопросы образования в свете этого 

положения составляют относительно самостоятельный круг 

вопросов, но изучаются в тесной связи с социальным и 

экономическим развитием, запросами общества. 

2. Расчленение целого, приводящее к выделению 

элементов. Свойства элементов зависят от их принадлежности к 

определенной системе, а свойства системы не сводятся к 

свойствам ее элементов или их суммы. 
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3. Все элементы системы находятся в сложных связях и 

взаимодействиях, среди которых нужно выделить наиболее 

существенную, определяющую для данной системы, как говорят, 

системообразующую связь. В «открытой» образовательной 

системе такой связью выступает отношение личности и различных 

условий и источников воспитания, в «закрытой» – отношения 

«учитель – ученик» или «воспитатель – воспитуемый». 

4. Совокупность элементов дает представление о 

структуре и организации системных объектов. Эти понятия 

выражают определенную упорядоченность системы, 

взаимозависимости и взаимоподчиненности ее элементов. Такова, 

скажем, система категорий, выражающих основные элементы 

любой целенаправленной, в том числе педагогической, системы: 

цели – содержание – условия – средства – способы 

функционирования и развития – результаты. 

5. Специальным способом регулирования связей между 

элементами системы и тем самым изменений и самих элементов 

является управление, включающее постановку целей, выбор 

средств, контроль и коррекцию, анализ результатов. 

Педагогическое управление – важная сторона деятельности 

педагога, хотя оно не исчерпывает всего богатства этой 

деятельности и не допускает чрезмерной жесткости. 

Следует особо обратить внимание на необходимость 

целостного подхода к образовательным системам – иными 

словами, соблюдения принципа целостности в исследовании и 

очень осторожного подхода к вычленению в целях специального 

изучения отдельных сторон, элементов, отношений психолого-

педагогического процесса. Само вычленение можно производить 

лишь условно, временно, постоянно соотнося получаемые 

результаты с ходом всего процесса в целом и его результатами. 

Требование целостного подхода обусловлено еще и тем, что 

структуру обучения и воспитания можно характеризовать как 

динамическую, развитие которой определяется постоянной 

сменой состояний неравновесия и относительного равновесия ее 

противоположных внутренних сил и тенденций, которые 

невозможно понять и тем более влиять на их развитие 

изолированно. 
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Психолого-педагогический процесс является так 

называемой нелинейной системой (при изменении одного из 

элементов нелинейной структуры другие изменяются не 

пропорционально, а по более сложному закону), исследование ее 

структуры не может быть осуществлено изучением ее отдельных 

элементов, так как сумма действий компонентных причин, 

действующих отдельно, порознь, не равна тому следствию, 

которое получается при совместном действии. 

При изучении какой-либо стороны, аспекта, элемента 

педагогического процесса нужно всегда учитывать общие 

закономерности и важнейшие взаимодействия всего процесса в 

целом. 

В педагогическом процессе явно выявляются 

взаимодействия, изучаемые синергетикой – современной теорией 

совместного действия (от греч. synergos – совместно 

действующий; термин введен Г. Хакеном). 

Эта теория фокусирует внимание на неравновесности, 

нестабильности как естественном состоянии открытых 

нелинейных систем, на многовариантности и неопределенности 

путей их развития в зависимости от множества влияющих 

факторов и условий. Отсюда следует вывод о том, что любой 

системе, в том числе педагогической, нельзя навязывать способ 

поведения или развития, но можно выбирать и стимулировать 

один из заложенных 

в конкретных условиях вариантов, рассчитывая не столько 

на кибернетический (управленческий), сколько на 

синергетический (самоуправляемый) процесс, на несильные, но 

совпадающие с возможным вариантом развития воздействия (их 

называют резонансными). 

Целостное изучение такого сложного комплекса явлений, 

как педагогический процесс, предполагает очень осторожный 

подход к формализации, введению строго выраженных 

показателей и зависимостей, математизации отдельных 

компонентов и тем более всего процесса. Формализация почти 

всегда связана с утратой известной части содержания, с 

обеднением исследуемых процессов и явлений. Поэтому 

формализация при изучении психолого-педагогического процесса 
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оказывается полезной для выявления отдельных связей, 

зависимостей (например, между эффективностью 

психологической защиты и частотой обращений в 

соответствующую службу за помощью и консультированием), но 

оказывается недостаточной для общих выводов о его протекании. 

Вот почему нужно очень осторожно подходить к попыткам 

выразить точно уровни воспитанности, нравственной зрелости, 

отзывчивости, зависимости между потенциалом развития 

личности и степенью его реализации, между влияниями среды и 

внутренней по- 

зицией личности и т. д. В педагогике, по крайней мере, на 

современном этапе развития, содержательные подходы должны 

играть ведущую роль по сравнению с формализованными. 

Сложность предмета исследования, его многоплановость 

делает невозможным его непосредственное познание как целого. 

На практике такие попытки приводят к хаотичности и 

бессистемности анализа. Поэтому нет иного пути глубокого 

познания сложных явлений, кроме выделения определенных 

позиций для рассмотрения аспектов. Для конкретной темы должен 

быть свой ведущий аспект (угол зрения, ракурс). 

Аспект изучения тесно связан с целями и характером 

исследования. Возможен, например, генетический аспект 

(изучение происхождения объекта и основных этапов его 

становления), прогностический аспект (предсказание перспектив 

развития явления), функциональный аспект (изучение 

функционирования социально-педагогических, психолого-

педагогических явлений, способов управления ими в 

существующих условиях). В других случаях выделяют 

мотивационный, содержательный, операционный, 

управленческий аспекты в изучаемой системе. Психолого-

педагогическое исследование всегда комплексно, многоаспектно 

уже в силу своей междисциплинарности, привлечения к нему 

разных специалистов – психологов, социологов, врачей, 

педагогов, каждый из которых может иметь свою позицию, 

выделять свой аспект. При этом важно, во-первых, 

последовательно выдержать принятый аспект, во-вторых, учесть 

возможность других аспектов, в-третьих, реально оценивать 
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полученные результаты как аспектные, понимая необходимость 

их соотнесения и синтеза с данными анализа изучаемых процессов 

в иных аспектах. При соблюдении указанных условий аспектность 

не превращается в односторонность, а выступает условием 

полного, многоаспектного, целостного изучения предмета. 

Именно синтез аспектного знания приводит к конкретному 

знанию. Из целостного подхода к изучению педагогического 

процесса вытекает, таким образом, требование сочетания 

аспектного, под определенным углом зрения, анализа с 

многоаспектностью, многоплановой интерпретацией его 

результатов. Мы рассмотрели содержательные характеристики 

общенаучных методологических принципов, которые являются 

универсальными, применимыми к широкому кругу наук с учетом 

особенностей, свойственных той или иной сфере научного 

познания. Указанные методологические принципы определяют 

общие ориентиры теоретического и эмпирического научного 

исследования и соответствующей деятельности исполнителя. 

Естественно также и то, что имеется доля условности в выделении 

и содержательной характеристике методологических принципов: 

они кое в чем повторяют и дополняют друг друга, предупреждая 

тем самым возникновение ошибочных установок в организации 

научного исследования. 

Методология исследования имеет также конкретно-

научные формы: они проявляются в ориентации на систему 

знаний, создаваемых научными школами, которые имеют свои 

объяснительные принципы и конкретные способы организации 

научных исследований. 

Выделим теперь некоторые принципы, связанные со 

спецификой психолого-педагогического исследования. 
В психолого-педагогических исследованиях должен 

последовательно воплощаться принцип сочетания сущего и 

должного (В. В. Краевский). 

Этот принцип заключается в обязательном соотнесении 

плана должного и плана сущего (существенного), объяснительных 

и прогностических элементов в каждом исследовании, что не 

исключает возможности исследований, в которых одна из сторон 

или функций выступает как ведущая. Любое из существующих 



38 
 

педагогических явлений может быть верно, понято и оценено 

только в сопоставлении с нормой или идеалом, а любая 

педагогическая перспектива не может быть обоснована и понята 

без соотнесения 

с существующим, без учета состояния современной теории 

и реальной практики. 

Единство сущего и должного позволяет избегать как 

гипертрофированных или спекулятивных построений, 

оторванных от практики и ее реальных возможностей, так и узко 

эмпирических построений, лишенных творческой глубины и 

перспективы. 

Деятельностный подход в психологических и психолого-

педагогических исследованиях также является конкретно-

научным методологическим принципом. Деятельностный подход 

выражается в стремлении исследователей использовать 

положения теории деятельности в методике и интерпретации 

содержания своих работ.  

Сущность деятельностного подхода заключается в том, что 

исследуется реальный процесс взаимодействия человека с 

окружающим миром, который обеспечивает решение 

определенных жизненно важных задач. 

Человек в этом случае выступает как активное начало, как 

субъект взаимодействия, выполняющий определенную 

последовательность разного рода действий, в том числе 

психических. Все функциональные возможности психики 

включены и соподчинены решению задач осуществляемой 

деятельности. 

Применительно к проблемам обучения деятельностный 

подход означает выявление и описание тех способов действия в 

деятельности, которые должны привести к раскрытию содержания 

понятия в изучаемом учебном материале и полноценному 

усвоению соответствующих знаний. Вместе с тем усвоение знаний 

приводит к закреплению известных действий, овладению новыми 

действиями, которые опосредуют становление общих 

способностей и способов поведения ученика. Знания не просто 

передаются, они добываются учеником в процессе его 

собственной деятельности (например, учебной). В процессе 
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выполнения такой деятельности большое значение имеют умения, 

связанные с осуществлением содержательного анализа и 

проектирования продуктов деятельности. 

 

 

2.3. Тема практического занятия: «Критерии 

успешности исследовательского поиска и мониторинг 

процесса и результатов исследования» 

При проведении практического занятия используется 

метод 

«проблемное обучение», который предполагает систему 

методов и средств обучения на основе моделирования реального 

творческого процесса за счет создания проблемной ситуации и 

управления поиском. Способствует познавательной потребности 

обучающихся и локализуемой в учебном материале, овладению 

новыми обобщенными знаниями, необходимыми для выполнения 

определенных задач исследовательского поиска. 

 

План: 

1. Мониторинг процесса и результатов исследования. 

2. Образовательный критерий. 

3. Социологический критерий. 

4. Критерий индивидуально-личностного развития. 

5. Критерий воспитанности. 

6. Валеологический критерий (критерий здоровья). 

7. Критерий психологического комфорта. 

 

Вопросы и задания: 

 1. Целесообразно ли объединить в единый комплекс 

социологическую, психологическую и педагогическую 

диагностику?  

2. Разграничьте понятия: критерии, показатели, 

индикаторы успешности исследования.  

3. Чем критерии качества образования отличаются от 

критериев качества обучения?  
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4. Сравните содержание следующих пар показателей: 

обученность — обучаемость, воспитанность — воспитуемость, 

интеллектуальный потенциал ученика — успешность учения.  

5. Разработайте систему критериев успешности поисковой 

работы:  

а) в местном лагере труда и отдыха для подростков;  

б) в учебно-производственном комбинате, где идет 

приобщение старшеклассников к профессии.  

 

Теоретический материал: 

Образовательный критерий – качество подготовки, 

прежде всего, по ведущим предметам и направлениям, 

определяемое по количеству медалистов, победителей олимпиад, 

конкурсов, числу поступивших в вузы на госбюджетные места, 

по успеваемости; количество учащихся, вовлеченных в 

творческую и исследовательскую деятельность; глубина, 

систематичность и действенность знаний, уровень овладения 

деятельностью (узнавание, воспроизведение, алгоритмическая 

деятельность, творческий поиск и преобразование); уровень 

сложности решаемых задач [2].  

Социологический критерий – реальные возможности 

свободного выбора школьника в рамках школы (выбор учителя, 

уровня и профиля обучения, внеклассных занятий по интересам и 

т.д.); адаптация школьника к микросреде (школьной, по месту 

жительства, семейной); его умение строить отношения в 

коллективе; адаптация выпускников школы: успешность обучения 

в вузах и средних специальных учебных заведениях; 

приспособление к условиям социальной среды 

(конкурентоспособность, социальная устойчивость, овладение 

профессией и успешность профессиональной деятельности и др.); 

престиж школы в глазах родителей, руководителей производства, 

конкурс при поступлении в школу; правонарушения и 

отклоняющееся (девиантное) поведение школьников; уровень 

развития классных коллективов[2].  

Критерий индивидуально-личностного развития – широта 

и устойчивость интересов, общекультурный кругозор, 

проявляющийся в оценках, отношениях, поступках; 
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характеристика уровня мышления, воли, эмоциональной сферы; 

адекватность самооценки; степень контактности, отзывчивости, 

соучастия, умения сопереживать и «сорадоваться» (А. Г. 

Асмолов), понимать и принимать других людей, терпимость и 

лояльность; степень самореализации (реализации 

индивидуальных возможностей); выраженность индивидуального 

стиля деятельности и черт характера; развитость восприятия, 

воображения, образной памяти, эстетического вкуса, 

художественной интуиции, творческих способностей 

(креативность, «творческость»), стремление к гармонии [2].  

Критерий воспитанности – сформированность 

гражданского правосознания, патриотизма, планетарного 

мышления, социальной ответственности и активности; степень 

сформированности нравственных идеалов и нравственного 

поведения; развитие экологической культуры личности; развитие 

толерантности, стремления помогать другим людям; наличие или 

отсутствие вредных привычек; факты девиантного 

(отклоняющегося от норм) поведения и правонарушений; степень 

сплоченности классных коллективов[2].  

Валеологический критерий (критерий здоровья) – уровень 

психического и физического здоровья, развития основных 

функций и систем организма по отношению к возрастной норме; 

заболеваемость (степень резистентности и общие показатели по 

школе); распределение учащихся по группам здоровья; 

количество и качество услуг, способствующих здоровьесбере-

жению и лечению [2].  

Критерий психологического комфорта – степень 

оптимизма, защищенности, уверенности в завтрашнем дне, 

положительного или отрицательного отношения к школе, 

окружающим, образованию вообще, эмоциональное состояние; 

уровень тревожности; межличностные отношения, социальное 

благополучие [2].  

Критерии успешности, конечно, непосредственно связаны 

с профилем образовательной организации. В экспериментальном 

социально-педагогическом центре Центрального 

территориального округа Тюмени, работающем с 

неблагополучными семьями и детьми «группы риска», для анализа 
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и оценки результатов деятельности определены следующие 

ведущие критерии и раскрывающие их показатели:  

 критерии здоровья (динамика основных 

показателей здоровья и результатов лечебно-профилактических 

мероприятий: соматические заболевания, признаки повышенной 

нервозности, видимая или продиагностированная психическая 

патология, патологическое влечение к курению, алкоголю, 

наркотическим и токсическим веществам);  

 критерий психологической комфортности 

(изменения эмоциональных проявлений, работоспособности, 

межличностных отношений, поведения и др.);  

 критерий самостоятельности (изменения 

отношения к самообслуживанию, выбор и принятие 

самостоятельных социально значимых решений, проявление 

инициативы и лидерских качеств);  

 критерий адаптивности (изменение отношений в 

микросоциуме, развитие и проявление коммуникативных качеств, 

уровень психологической напряженности и др.);  

 критерий жизненного определения (уровень 

соответствия реализации прав несовершеннолетних 

действующему в РФ законодательству, социальное устройство 

несовершеннолетних; создание условий для обучения, воспитания 

и развития, эффективность работы по профессиональной 

ориентации и приобщению к трудовой деятельности).  

Специфичны критерии и показатели развития 

образовательных систем муниципальныйх образований и 

регионов. Они могут выделяться по основным направлениям 

преобразовательной деятельности или (и) по основным проблемам 

[2, 6].  

Здесь должны найти отражение такие показатели, как 

реализация права граждан на полноценное общее и 

профессиональное образование, соблюдение государственных 

образовательных стандартов, номенклатура и качество 

образовательных услуг, инновационное развитие, социальная 

защита детей и педагогов, финансирование, развитие 

материальной базы и др.  
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Приведем для примера некоторые критерии и показатели 

успешности реализации программы развития образования г. 

Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа (научные 

руководители программы С. А. Гильманов, И. К. Сидорова, 

консультант В. И. Загвязинский).  

1. Критерий сформированное целостное образовательное 

пространство.  

Его показатели:  

 число социальных видов деятельности, в которых 

принимают участие учреждения и органы системы образования;  

 номенклатура видов образовательных услуг для 

учащихся и для населения, предоставляемых в учреждениях 

основного и дополнительного образования;  

 социально-психологические аспекты состояния 

системы образования: число конфликтов в образовательных 

учреждениях и органах системы образования, стабильность 

кадрового состава, удовлетворенность отношениями в 

учреждениях;  

 социальная оценка деятельности системы 

образования: престиж образовательных учреждений, конкурсы 

при поступлении, конкурентоспособность выпускников при 

поступлении в центральные и областные вузы;  

2. Критерий развития общего образования.  

Его показатели:  

 преемственность содержания и технологий 

образования на различных ступенях обучения;  

 «набор» реализуемых образовательных дисциплин; 

номенклатура типов образовательных учреждений; количество и 

типы внедряемых образовательных технологий; количество и 

регулярность издания и приобретения учебно-методических 

пособий;  

 эффективность экспертной деятельности;  

 наличие механизма и нормативов лицензирования, 

аттестации и аккредитации образовательных учреждений.  

3. Критерий профессионального образования. Его 

показатели:  



44 
 

 номенклатура профессий, по которым ведется 

подготовка; наличие и преемственность ступеней 

профессионального образования;  

 сформированность уровня деятельности филиала 

Тюменского государственного университета как базового 

вузовского подразделения города;  

 количество выпускников школ города, охваченных 

деятельностью подразделений центра образования.  

4. Критерий становления системы полноценной 

социализации и воспитания, деятельности учреждений 

дополнительного образования.  

Его показатели:  

 количество видов социально и личностно значимой 

деятельности, в которых участвуют учащиеся и педагоги;  

 действенность общегородских акций, проведенных 

представителями образования и их учениками (по общественному 

резонансу);  

 сформированность в образовательных 

учреждениях воспитательных систем, соответствующих 

принципам и ориентирам концептуальных установок программы;  

 охват учащихся внеучебной деятельностью;  

 динамика количества учащихся, совершивших 

правонарушения;  

 количество направлений деятельности и 

мероприятий, подготовленных совместными усилиями различных 

учреждений;  

 динамика спортивных достижений учащихся;  

 динамика распространения наркомании и 

алкоголизма среди подростков и молодежи;  

 число детей и семей, которым была оказана 

материальная и социальная поддержка;  

 полнота учета семей «группы риска» (отношение 

числа заранее выявленных семей «группы риска» к числу семей, в 

отношении которых пришлось принимать меры «по факту»);  

 процент успешно социализирующихся детей 

«группы риска» (на конец каждого года);  
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 сформированность традиций в образовательных 

учреждениях и городских традиций;  

 номенклатура видов деятельности в учреждениях 

дополнительного образования;  

 общее количество охваченных кружковой работой 

в учреждениях дополнительного образования;  

 участие учреждений дополнительного образования 

в развитии культурной, социальной, экономической жизни города.  

5. Критерий хода инновационных процессов.  

Его показатели:  

 отношение общего количества образовательных 

организаций к числу образовательных организаций, реализующих 

инновационные проекты;  

 уровень научной и организационно-

управленческой обеспеченности и обоснованности инноваций в 

образовательных учреждениях (концепции и исследовательские 

проекты, критерии успешности и системы диагностики и др.);  

 наличие научно-методической базы обеспечения 

инновационных процессов в образовании округа (научно-

методические материалы, нормативные документы);  

 уровень реального хода инновационных процессов 

(по экспертным оценкам) [2; 6].  

Основной проблемой, поставленной в программе, была 

проблема влияния образования на формирование поселенческой 

культуры изолированного северного города. Основная 

концептуальная идея авторов проекта заключалась в том, чтобы 

деятельность системы образования стала важнейшим фактором 

формирования культуры и культурной среды города, в свою 

очередь становящейся фактором развития личности. На основании 

этого особо был выделен еще один критерий — критерий развития 

культуры города.  

Его показатели:  

 наличие в городе оформившихся и 

самостоятельных продуктивных, активных, конструктивных 

субъектов (как отдельных личностей, так и организаций) во всех 

компонентах культуры (экономика, социальная организация, 

наука, искусство, духовность);  
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 культура жизнедеятельности, проявляющаяся в 

стремлении населения к совершенствованию культурной средь; и 

ее пространственных (от жилищ до структурирования городской 

среды в целом), временных (традиции, история города), 

социальных (культура отношений между поколениями, 

межнациональных, межсубъектных отношений), смысловых 

(символы города) континуумах (здесь — в смысле многообразия 

измерений единой городской среды);  

Наиболее общим подходом для определения качества 

образования является установление степени достижения 

поставленных целей (при условии их адекватности требованиям 

времени). Все данные диагностики берутся в динамике за 

определенный период.  

Результаты исследовательского поиска, итоги 

деятельности образовательной системы или учреждения могут 

быть признаны успешными, если по всем компонентам 

комплексного критерия достигнуты положительные результаты 

или получены положительные сдвиги по отдельным компонентам 

при условии, что нет ухудшения по другим.  

Если хотя бы по одному из критериев допущено 

ухудшение, то общие результаты не могут быть признаны 

удовлетворительными, и тогда возникает вопрос о коррекции, о 

способах компенсации допущенных потерь или прекращении 

процесса преобразований в данной его форме [2; 6].  

 

 

2.4. Тема практического занятия: «Этапы 

практической диагностики и преобразования в психолого-

педагогическом поиске» 

 

План: 

1. Диагностические психолого-педагогические методики. 

2. Целеполагание диагностики и преобразования в психолого-

педагогическом поиске. 

3. Уточнение логики и процедуры данного этапа исследования.  


