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ВВЕДЕНИЕ 

Слово "педагогика" переводится с греческого как "детовождение" и первоначально 

обозначало воспитательную работу с детьми, проводимую специально подготовленными 

для этого лицами - педагогами. Сразу необходимо обратить внимание читателя на то, что 

термин "воспитание" используется в научной педагогической литературе и в настоящем по-

собии в двух смыслах - узком и широком - в зависимости от контекста. Под воспитанием в 

узком смысле традиционно понимается система воздействий на личность с целью развития, 

формирования ее в заданном воспитателем направлении, что проявляется в изменении ми-

ровоззрения, системы ценностей, установок, действенных отношений человека к миру и т. 

п. Такое представление о воспитании является упрощенным и в настоящее время подверга-

ется интенсивному переосмыслению, что мы подробно обсудим ниже. Широкое толкование 

термина "воспитание" помимо перечисленного предполагает обучение, приобретение новых 

знаний, умений, навыков и способностей. 

Действительно, любое новое знание или умение, а также процесс их приобретения 

неизбежно оказывают влияние на личность человека. Отсюда берет свое начало один из 

главных принципов педагогики - принцип единства обучения и воспитания (здесь термин 

"воспитание" понимается традиционно, в узком смысле).  

Традиционно предметом педагогики считается "воспитание как подготовка расту-

щего человека к жизни" [Харламов И. Ф. - 1990. -С. 22] или "воспитание человека как осо-

бая функция общества" [Педагогика. - 1988. - С. 8]. Но воспитание в той или иной форме 

присутствовало в любом обществе и на всех стадиях его развития, даже когда педагогики 

как науки еще не было. Процесс воспитания (в широком смысле) становится предметом пе-

дагогики, когда осуществляется рефлексия его целей и методов их достижения.  

В данном пособии мы предлагаем принять в качестве предмета педагогики высшего 

образования проектирование процессов обучения и воспитания в высшей школе и управле-

ние ими.  

Система педагогического знания подразделяется на теорию воспитания и дидактику. 

Под последней имеется в виду теория образования и обучения. Обучение можно опреде-

лить как совместную деятельность учащегося и преподавателя, направленную на дости-

жение учебных целей, овладение знаниями, умениями и навыками, заданными учебными 

планами и программами. Обучение всегда является двусторонним процессом и состоит из 

преподавания и учения, описывающих активность каждого из участников педагогического 

процесса.  
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Термин "образование" несколько шире по своему значению, чем термин "обучение". 

Образование понимается как процесс и результат усвоения человеком социального опыта, 

системы знаний, умений и навыков, необходимых для жизни в обществе. Образование мо-

жет быть организовано как в форме обучения, так и в форме самообразования, т. е. без при-

сутствия преподавателя в прямом смысле этого слова. В термине "образование" в более яв-

ной форме присутствует указание на связь приобретенных в ходе обучения знаний и умений 

с уровнем личностного развития.  

Как любая наука, педагогика характеризуется не только своим собственным предме-

том, но и специфическим набором методов. При этом необходимо различать, во-первых, 

м е т о д ы  о б у ч е н и я  и  в о с п и т а н и я , с помощью которых осуществляется управле-

ние педагогическим процессом, воплощаются в жизнь педагогические цели, и, во-вторых, 

собственно и с с л е д о в а т е л ь с к и е  м е т о д ы , т.е. приемы получения самого педагоги-

ческого знания, позволяющего вырабатывать эти цели и средства их достижения.  

К исследовательским методам, направленным на добывание собственно педагогиче-

ского знания, можно отнести, в частности, следующие: наблюдение; беседу и интервью 

(включая стандартизованное интервью); изучение документации и продуктов деятельно-

сти учащихся; анкетирование и опросы; тестирование (тесты достижений, личностные 

и интеллектуальные тесты, тесты креативности и др.); метод экспертных оценок; педа-

гогический эксперимент (констатирующий, формирующий, контрольный); количественные 

методы статистического анализа; контент-анализ; организационно-деятельностные иг-

ры.  

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

лагает не только усвоение готовых знаний, но и формирование отношения к ним в логике 

дополнения, уточнения, критики. В обсуждении, диалоге, дискуссии формируются убежде-

ния, т.е. установка на собственное действие.  

Упражнения ориентированы на совершение действия определенным способом, а зна-

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

обретение мыслетехнической, коммуникативной, рефлексивной культуры.  
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Модуль 1. 

 

ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 
«Я уверен в совершенство беспредельном могуществе воспитатель-

ного воздействия. Я уверен, что если человек плохо воспитан, то в 

этом исключительно виноваты воспитатели ... 

Тем более возмутительно и печально, что люди, которым доверено 

воспитание ... не хотят воспользоваться великим могуществом нашей 

педагогики». 

Макаренко А.С. Педагогическое сочинение. – М.–Л., 1948. – Т. 5. – 

С. 363–364. 

 

 

Педагогика – наука о закономерностях, принципах, формах и методах осуществления пе-

дагогического процесса.  

Предметом педагогики как науки является исследование сущности и педагогических зако-

номерностей процесса образования людей. 

Главной задачей педагогики является изучение структуры, функций, содержания и диа-

лектики развития целостного педагогического процесса 
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ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХЕМАТИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ 

ПРЕДМЕТОВ ИЗУЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ 

И ПЕДАГОГИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТОМ ПЕДАГОГИКИ 

являются: 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮДЕЙ 

ОБУЧЕНИЕ ВОСПИТАНИЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

САМОРАЗВИТИЕ И САМОВОСПИТАНИЕ 

 ПСИХОЛОГИЯ 

изучает: 

психический мир 

личности 

Психологию 

 коллектива 

 ПЕДАГОГИКА 

изучает: 

закономерности педа-

гогического процесса 



8 

 

 

 

ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИКИ 

 

 

– исследование сущности, структуры, функции педагогического процесса 

 

– научное обоснование содержания обучения, воспитания, психологической подготовки лич-

ности 

 

– разработка эффективных форм организации педагогического процесса и методов педагоги-

ческого воздействия на отдельных людей и коллективы 

– обоснование методики психологической подготовки личности с учетом специфики выпол-

няемых задач 

– разработка содержания и методики самообразования и самовоспитания  

 

– исследование особенностей и содержания деятельности педагога, путей формирования и 

развития его педагогического мастерства 

 

– разработка методики педагогических исследований, обобщения, распространения и внедре-

ния передового опыта обучения и воспитания 

 

– изучение педагогического опыта других стран 

 

– изучение и критическое осмысление педагогического исторического наследия 

 

– прогнозирование развития педагогического процесса 
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ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ 

 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

– доктрина государства 

– педагогика как наука 

– приказы и директивы руководства 

 

 

2. ОБЩЕНАУЧНЫЕ ОСНОВЫ 

– учение о закономерностях высшей нервной деятельности 

– физиология человека 

– общая психология 

– общая педагогика 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 

Педагогика прошла длительное развитие, которое можно разделить на три больших этапа. 

1. Эмпирический этап развития педагогики. Начиная с древнейших времен человечество, 

накапливало и осмысливало опыт обучения и воспитания различных племен и народов, создания 

различных образовательных учреждений. 

На Западе издавна существовали школы афинского и спартанского воспитания, школы греческой 

культуры, монастырские, городские и соборные школы, системы иезуитского и христианско-

католического обучения. 

На Востоке, в Китае, в основу школьного обучения было заложено изучение четырех дисциплин: 

морали, языка, политики и литературы; здесь впервые была выдвинута концепция идеального че-

ловека не по происхождению, а благодаря обучению и воспитанию. Арабские же и иранские мыс-

лители всегда стремились повысить всеобщую ценность образования, подчеркивали важность си-

стематического и постоянного учения, необходимость всестороннего физического и духовного 

развития людей, формирование у них таких качеств, как уважительное отношение к старшим, 

справедливость, вежливость, смелость. 

2. Формирование педагогики как науки. В период средневековья церковь монополизировала 

духовную жизнь общества, направляя воспитание в религиозное русло. Зажатое в тисках теоло-

гии, образование во многом потеряло свободу и прогрессивную направленность античных вре-

мен. Из века в век оттачивались принципы догматического и схоластического обучения, просуще-

ствовавшего в Европе почти 12 веков. Среди деятелей церкви были образованные для своего вре-

мени философы, например Тертуллиан (160–222), Августин (354–430), теолог Фома Аквинский 

(1225–1274) и др., создавшие обширные трактаты по воспитанию и духовному образованию лю-

дей. 

Научная педагогика зародилась в начале XVII в. Её основателем считается педагог-гуманист Я.А. 

Коменский (1552–1670). Впоследствии основное внимание уделялось разработке теорий элемен-

тарного и воспитывающего обучения (И. Гербарт), реализации дидактики развивающего обуче-

ния (Ф. Дистерверг), экспериментальной педагогики и педоцентризма (Д. Дьюи). 

В России развитие педагогики шло по пути формирования стройной системы образовательных 

учреждений во главе с созданным специально Министерством народного просвещения. В основу 

её деятельности легли мысли и идеи основоположника отечественной педагоги К.Д. Ушинского 

(1824–1870), который добивался реализации на практике народности общественного воспитания. 

3. Развитие педагогики в XX в. В это время педагогическая наука развивалась бурными темпа-

ми, как на Западе, так и на Востоке, что было связано с экономическим прогрессом общества, 
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необходимостью создания высокотехнологичных систем обучения и подготовки специалистов 

конкретного профиля. В итоге за рубежом сложились предпосылки для превращения педагогики в 

узкоприкладную область знаний, ориентированную на решение, прежде всего проблем, относя-

щихся к подготовке педагогов управленцев. 

В СССР педагогическая наука решала преимущественно задачи воспитания, повышения эффек-

тивности и качества образования, всестороннего развития личности. Её главными отраслями бы-

ли: детская педагогика, педагогика профессионального образования, семейного воспитания, педа-

гогика высшей школы, военная педагогика, история педагогики. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ-ДЕМОКРАТОВ 

 

критика крепостнических отношений 

 

распространение грамоты: 

– умственное развитие крестьян 

– воспитание человеческого достоинства 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ К.Д. УШИНСКОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЗГЛЯДЫ  

НА ВОСПИТАНИЕ 

учение есть главное средство воспитания 

нравственное воспитание трудовое воспитание 

умственное воспитание 

народность – снова воспитания 

ПРИНЦИПЫ  

ПРЕПОДАВАНИЯ 

своевременность 

ограниченность 

постоянство 

твердость усвоения 

самодеятельность  

учащихся 

постепенность 

нравственность 

полезность 

ясность 

отсутствие чрезмерной 

напряженности, легкости 

ПРИЕМЫ 

 ПРЕПОДАВАНИЯ 

д о г м а т и ч е с к и й  

с о к р а т и ч е с к и й  

 э в р и с т и ч е с к и й  

а к р о а м а т и ч е с к и й  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ В.А. СУХОМЛИНСКОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ПЕДАГОГИКА НЕ ТОЛЬКО НАУКА,   

НО И ИСКУССТВО» 

 

ИСКУССТВО НАУКА 

воспитание следует осуществлять в 

процессе обучения:  «как бы глубоко 

ни владел учитель дидактикой, каче-

ство его уроков зависит, прежде всего, 

от того, насколько в самом процессе 

преподавания... осуществляются 

принципы и методы воспитания» 

 

необходима высокая требовательность 

и глубокое уважение воспитанника  

 

успех обучения и воспитания обеспе-

чивается высокой педагогической 

культурой и педагогическим мастер-

ством 

 

решение задач воспитания и обучения 

обусловлено уровнем сплоченности 

педагогического коллектива 

обучать необходимо на уровне разум-

но рассчитанного напряжения 

 

методы преподавания должны быть 

разнообразными и применяться в за-

висимости от конкретных условий 

о воспитании, 

образовании и 

обучении 

«ПЕДАГОГИКА  

 

НАУКА  

 

ДЛЯ ВСЕХ» 
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А.С. МАКАРЕНКО О ВОСПИТАНИИ 

 

I  ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I I МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИАЛЕКТИКА ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТИ 

 

1) требования предъявляет воспитатель 

 

2) требования поддерживаются активом 

 

3) требования актива становятся единым мнением всех 

 

4) предъявление общественных требований к себе 

 

 

 

 

 

воспитание в коллективе 

 

воспитание в процессе  

коллективного труда 

индивидуальный подход 

сочетание высокой  

требовательности  

с уважением человека 

принцип перспективных 

линий 

убеждение  

 

упражнение 

соревнование 

поощрение 

принуждение 

пример 

методика «взрыва» 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

1. В чем отличие научного педагогического знания от житейского?  

2. Обоснуйте объект и предмет педагогики.  

3. Каковы функции педагогики?  

4. Раскройте сущность образования как педагогического процесса.  

5. Дайте определения понятий: педагогический процесс, педагогическая система, педагогическое 

взаимодействие, воспитание, обучение, педагогическая технология, педагогическая деятель-

ность, педагогическая задача.  

6. Какова структура современной педагогической науки?  
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Модуль 2. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ 

 

 
«Я уверен в совершенство беспредельном могуществе воспитательного 

воздействия. Я уверен, что если человек плохо воспитан, то в этом исключи-

тельно виноваты воспитатели ... 

Тем более возмутительно и печально, что люди, которым доверено вос-

питание ... не хотят воспользоваться великим могуществом нашей педагоги-

ки». 

Макаренко А.С. Педагогическое сочинение. – М.–Л., 1948. – Т. 5. – С. 363–

364. 

 

 

Педагогический процесс – совокупная организованная и целенаправленная деятельность пре-

подавателя, по обучению, воспитанию, развитию и психологической подготовке личности, а 

также деятельность обучаемых и коллективов по овладению знаниями, навыками и умениями. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС РАЗВИВАЕТСЯ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ 

 

Внутренним источником его развития выступают противоречия, которые необходимо видеть, 

прежде всего, в сфере действий основных педагогических закономерностей. Знание противоре-

чий поможет преодолевать трудности, сложности, которые выступают как форма проявления 

этих противоречий. 

Одним из показателей эффективности педагогического процесса является удельный вес 

самостоятельности обучаемых в учебном процессе, результаты их практической деятельности, 

общественной активности и культуре поведения. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

 

– организуется руководителем 

– ярко выраженная направленность педагогического процесса 

– формирование знаний, умений и навыков  

– осуществление педагогического процесса в рамках профессиональной 

деятельности, что способствует оптимизации процесса подготовки обу-

чаемых 

– проводится в условия, максимально приближенным к профессиональ-

ной деятельности, что связано с большими психологическими трудно-

стями 

– проводится в условиях постоянной профессиональной готовности 

– индивидуальный подход в обучении 

– овладение профессиональным мастерством является обязанностью 

каждого обучаемого 

– большая роль педагогического коллектива в осуществлении педагоги-

ческого процесса 

– обучаются и воспитываются взрослые люди 
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 СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Учебно-воспитательный про-

цесс 

Учебная, общественная и др. 

деятельность (пед. аспекты) 

Спортивно-массовая и куль-

турно-досуговая работа 

Самообразование и самовоспи-

тание 

обучение 

воспитание 

развитие 

психологическая 

подготовка 

ПРОТИВОРЕЧИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Противоречия между требовани-

ями практической деятельности и 

возможностями моделирования 

этой деятельности в педагогиче-

ском процессе 

Противоречия между теоретиче-

ской и практической подготов-

кой. 

Противоречия между фронталь-

ной подготовкой и индивидуаль-

ным развитием 

Противоречия между законо-

мерностями педагогического 

процесса и организацией его 

планирования 

Противоречия между совре-

менными методическими 

требованиями и уровнем ква-

лификации обучающего и 

воспитывающего 

ВНУТРЕННИЕ ВНЕШНИЕ 

Противоречия между педагоги-

ческими воздействиями и позна-

вательными возможностями и 

достигнутым уровнем развития 

Противоречия между расту-

щими требованиями к знани-

ям, навыкам, умениям и каче-

ствам личности и ограничен-

ным временем их формиро-

вания 
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ЗАКОНЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ,  

ПРОЯВЛЯЮЩИЕСЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ (ПП) 

 

 

 

– закон перехода количественных изменений 

в качественные 

– закон отрицания 

 

– закон единства и борьбы противоположно-

стей 

 

 

 

 

– зависимость педагогического процесса от 

социально-экономической структуры обще-

ства 

 

– зависимость педагогического процесса от 

уровня развития техники, уровня теоретиче-

ской мысли 

 

 

 

– формирование личности и коллектива в про-

цессе общественно-полезной деятельности 

– единство воспитания и самовоспитания лич-

ности и коллектива 

– целостное формирование личности и коллек-

тива и др. 

 

 

 

 – неразрывная связь, единство и взаимное про-

никновение в педагогическом процессе обуче-

ния, воспитания, развития и психологической 

подготовки 

– соответствие воздействия воспитателей ха-

рактеру деятельности и возможностям воспи-

туемых 

– моделирование деятельности воспитателей и 

воспитуемых в соответствии с современными 

требованиями  

ЗАКОНЫ ДИАЛЕКТИКИ 

 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ЗАВИСИМОСТЬ ПП ОТ ДРУГИХ 

СОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ 

 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТИ И КОЛЛЕКТИВА 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ВОСПИТАТЕЛЕЙ  

(ОБУЧАЮЩИХ)   

И ВОСПИТУЕМЫХ  

(ОБУЧАЕМЫХ) 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

1. Какова сущность содержания образования?  

2. В чем заключается исторический характер содержания образования?  

3. Назовите и охарактеризуйте основные теории формирования содержания образования.  

4. Каковы факторы, детерминирующие содержание образования?  

5. Дайте характеристику принципов отбора содержания общего образования.  

6. Назовите критерии отбора основ наук, изучаемых в современной российской школе.  

7. Что собой представляет учебная программа, каковы ее функции?  

8. Какие требования предъявляются к учебникам?  
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Модуль 3. 

 

СУЩНОСТЬ И СПЕЦИФИКА ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

 

 
 

Дидактика (греч. didaktikos – поучительный) – это часть педагогики, изучающая процесс 

обучения.  

Она раскрывает задачи и содержание обучения детей и взрослых; описывает процесс овладения 

знаниями, умениями, навыками; характеризует принципы, методы и формы организации обуче-

ния.  

На основе дидактики по каждому учебному предмету разрабатываются частные методики. Как 

теоретическая основа методик обучения дидактика определяет общие требования к ним, ориен-

тирует их на выявление и всесторонний учет специфических задач и условий, характерных для 

тех или иных учебных дисциплин 

 
 

Процесс обучения – это целенаправленный, организованный процесс формирования у обучае-

мых психолого-педагогических, специальных знании, навыков и умений деятельности с учетом 

требований современных условий. 

 

Обучение – социально-педагогический процесс, обусловленный потребностями государства в 

хорошо подготовленных специалистах, способных успешно выполнять поставленные задачи. 

 

В обучении личности специфически проявляются все основные законы и закономерности педа-

гогического процесса. Здесь имеют место свои противоречия, своя внутренняя логика. Логика 

процесса обучения требует от обучающего и обучаемых постоянного творчества, учета всех фак-

торов и обстоятельств, которые могут оказать и оказывают влияние на процесс овладения обуча-

емыми знаниями, навыками и умениями. 

 

В структурном плане обучение есть двусторонний активный процесс деятельности преподавате-

ля – обучающего и его студентов – обучаемых. Организующая и руководящая роль в обучении 

принадлежит обучающему. Большое значение при этом имеет уровень самостоятельности и ак-

тивности обучаемых. 
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УМЕНИЯ  НАВЫКИ 

приобретение новых умений 

 

начало осмысления действий 

перенос умений на новую 

ситуацию 

сознательное, но неумелое 

выполнение 

соединение знаний и навы-

ков в деятельности 

действие выполняется точно, 

быстро, экономно 

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

содержание,  

цели и задачи 

принципы 

методы 

обучающий 

формы 

средства 

обучаемый 

знания 

навыки 

умения 

качества 

современные  

требования к под-

готовленности 

ПРОЦЕСС ОВЛАДЕНИЯ ЗНАНИЯМИ, НАВЫКАМИ, УМЕНИЯМИ 

О 

Б 

У 

Ч 

Е 

Н 

И 

Е 

преподавание учение 

ЗНАНИЯ 

осмысление запоминание 

восприятие применение 

на практике 
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– соответствие воздействий обучающего характеру деятельно-

сти, а также устремлениям обучаемых к приобретению знаний, 

навыков и умений 

– соответствие воздействий обучающего индивидуальной и 

коллективной деятельности обучаемых 

– соответствие воздействий обучающего задачам и содержа-

нию обучения, а также познавательным возможностям обучае-

мых 

– соответствие деятельности обучающего и обучаемых воз-

можностям технических средств обучения 

– моделирование (воссоздание) деятельности обучающего и 

обучаемых  

 

 

ОБУЧЕНИЕ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 

РАЗВИВАЮЩАЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

ФУНКЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Категории дидактики. 

2. Сущность процесса обучения как стимулирование и организация активной учебно-

познавательной деятельности учащихся по овладению ими знаниями, развитию способно-

стей, выработке взглядов.  

3. Процесс обучения как двухсторонний. Преподавание как деятельность учителя и учение - 

деятельность учеников. 

4. Структура процесса обучения. Функциональные компоненты обучения: целевой, содержа-

тельный, операционно-деятельностный, оценочно-результативный. 

5. Системы и виды обучения.  

6. Диагностика обучения. Проверка и оценка знаний обучаемых. Функции, виды и методы 

контроля.  

7. Воспитательная функция оценки. Отметка. Безотметочное обучение. Причины неуспевае-

мости. 
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Модуль 4. 

 

ОСНОВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ОБУЧЕНИЯ  

И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ  

 
 

В науке сложилось несколько психолого-педагогических концепций, раскрывающих суть и зако-

номерности процесса овладения знаниями, навыками и умениями. Наиболее распространенными 

из них являются две: 

 

Ассоциативно-рефлекторная и поэтапного формирования умственных действий. 

 

Ряд исследований, проведенных педагогами и психологами, показал, что при изучении теорети-

ческих вопросов более эффективна методика, в основе которой лежит ассоциативно-

рефлекторная концепция, а при формировании навыков целесообразно использовать методику, 

базирующуюся на концепции поэтапного формирования умственных действий. 
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1. Усвоение знаний, навыков и умений, формирование и развитие качеств являются 

результатом образования в сознании различных систем ассоциаций. 

2. Процесс образования ассоциативных систем включает в себя: 

– чувственное восприятие предметов и явлений; 

– осмысливание, доведенное до понимания их внутренних связей и отношений; 

– запоминание и применение полученных знаний на практике. 

3. Центральное звено обучения – осмысливание как активная аналитико-

синтетическая деятельность в ходе решения теоретических и практических задач. 

4. Решающие условия продуктивного обучения:  

– формирование активного отношения к учебе;  

– логичное изложение учебного материала;  

– активизация познавательной деятельности обучаемых; 

– демонстрация различных приемов умственной деятельности и их закрепление с помо-

щью упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АССОЦИАТИВНО-РЕФЛЕКТОРНАЯ ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ 

 
Теория опирается на основные закономерности условно-

рефлекторной деятельности головного мозга.   

Ее суть заключается в следующих положениях: 
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1 этап – предварительное ознакомление с действием, т.е. построение ори-

ентировочной основы действий (ООД) 

2 этап – выполнение материализованного действия 

 

3 этап – внешне речевой этап – проговаривание вслух описаний того дей-

ствия, которое совершается 

4 этап – выполнение действия по форме проговаривание про себя 

 

5 этап – полный отказ от речевого сопровождения действия, формирование 

умственного действия в свернутом виде 

 

 

ТЕОРИЯ ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ УМСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Теория основана на идеях о том, что организация внешней деятельности,  

способствующая переходу внешних предметных действий в умственные, яв-

ляется основой рационального управления процессом усвоения знаний, 

навыков, умений, развития качеств личности.  

 

ЭТОТ ПРОЦЕСС ИМЕЕТ ПЯТЬ ЭТАПОВ: 
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– многофункциональность (образование, воспитание, развитие, пси-

хологическая подготовка) 

– глубокая методологическая обоснованность изучаемого 

 

– фундаментальность и профессиональная направленность теорети-

ческой и практической подготовки 

– преобладание проблемности в преподавании 

 

– высокая степень мотивизации и эмоциональная насыщенность 

 

– высокий удельный вес самостоятельности 

 

– высокая техническая оснащенность 

 

– комплексность в содержании, организации, методике и контроле 

 

ПРОБЛЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

 

ОСНОВНЫЕ 

ПРИЗНАКИ 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
1.Дайте педагогическую характеристику  основным концепциям обучения. 

2. Раскройте возможности применения основных концепций обучения. 

3. Охарактеризуйте закономерности процесса овладения знаниями, навыками и умениями.  

4. Как определить - какую концепцию обучения целесообразно применять на практике? 

5. Какие ученые работают над современными концепциями обучения? 
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Модуль 5. 

 

ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ  
 

Принципы обучения – основные руководящие положения дидактики, которые, отражая законо-

мерности педагогического процесса, определяют систему дидактических требований к направ-

ленности, содержанию, организации и методике обучения личности. 

 

Понятие «принцип» в логическом, смысле служит началом или базисом успешной организации 

деятельности, руководства и управления. 

 

Принципы существуют для того, чтобы их применяли, поступали в соответствии с их требова-

ниями. 

 

Педагогика видит в принципах обучения методический подход, определенную социальную пози-

цию педагога. 

 

Принципы обучения выведены на основе научного осмысления наследия прошлого и обобщения 

современного передового опыта обучения. Их требования носят объективный характер, они выте-

кают из логики педагогического процесса, учитывают особенности и данные многих наук. 

 

Реализация требований принципов обучения обеспечивает комплексный подход к формированию 

личности, подготовку всесторонне развитого, сознательного и активного специалиста. 
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3 1   2 сознательность, активность и само-

стоятельность обучения 

 

4 наглядность обучения 

 

 

5 систематичность, последователь-

ность и комплексность в обучении 

6 обучение на высоком уровне трудно-

сти 

 

7 прочность овладения знаниями, 

навыками и умениями 

 

8 коллективизм и индивидуальный 

подход в обучении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ОБУЧЕНИЯ  

 

 

 

НАУЧНОСТЬ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

 

 

Учить тому, что 

необходимо 

МЕСТО ПРИНЦИПОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИЙ ОБУЧАЕМЫЕ 
методы, приемы  

и средства обучения 

ПРИНЦИПЫ  

ОБУЧЕНИЯ 

Формы  обучения  

ПРИНЦИПЫ  

ОБУЧЕНИЯ 
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– неуклонно проводить в жизнь задачи, принципы, основные 

направления политики Российской Федерации 

– вооружать обучаемых достоверными знаниями, которые со-

ответствуют современным данным науки 

– связывать обучение с жизнью и деятельностью  

 

– постоянно заботиться о воспитательном и развивающем ас-

пектах всех занятий и учений 

– показывать приоритет и преимущество отечественного об-

разования 

– добиваться научной организации занятий и учений, прояв-

лять нетерпимость к недостаткам в педагогическом процессе 

 

 

 

 

 

– целеустремленно формировать у обучаемых знаний о ха-

рактере и особенностях современного мира, демократиче-

ских и правовых основ  

– постоянно поддерживать высокую профессиональную 

готовность 

– не допускать послаблений и упрощений в процессе обу-

чения  

– изучать и учитывать слабые и сильные стороны обучае-

мых 

– формировать у обучаемых морально-психологическую 

готовность к жизнедеятельности в современных условиях 

ПРИНЦИП «НАУЧНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ» 

 

ПРИНЦИП «УЧИТЬ ТОМУ, ЧТО НЕОБХОДИМО» 

 

 

 

Основные 

требования 

 

Основные 

требования 
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– стимулировать познавательную активность обучаемых 

с помощью эффективных методов, приемов, технических 

и др. средств наглядности, современной методики и осо-

бенно проблемного обучения 

– поддерживать постоянную требовательность к качеству 

учебной работы, добиваясь ее высоких результатов 

– способствовать проявлению инициативы, творчества в 

процессе изучения учебного материала и применения его 

на практике 

– вооружать обучаемых эффективными приемами само-

стоятельной работы по приобретению знаний, навыков и 

умений, критической оценки результатов своей учебы 

– организовывать соревнование по конкретным задачам и 

нормативам 

 

 

 

 

 

 

 

 

– наглядность должна отвечать цели и содержанию занятий, быть 

яркой и доступной, отвечать требованиям психологии 

– широко использовать современные технические средства обуче-

ния и наглядности 

– средства наглядности применять творчески, методически пра-

вильно 

– предпочтение отдавать тем средствам наглядности, которые 

обеспечивают максимальный эффект обучения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные 

требования 

ПРИНЦИП «СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ, АКТИВНОСТЬ  

И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ» 

 

 

Основные 

требования 

ПРИНЦИП «НАГЛЯДНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ» 
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– излагать учебный материал по частям, логически связанными 

между собой, давать стройную систему знаний учебной дисципли-

ны 

– связывать новые знания и навыки с ранее изученными, добивать-

ся их усвоения в определенной системе 

– систематически руководить познавательным трудом в ходе заня-

тий и самостоятельной подготовки 

– добиваться максимального комплексирования учебных дисци-

плин и конкретных занятий 

– обеспечивать систематический и действенный контроль за орга-

низацией и результатами учебного процесса 

– обеспечивать четкое планирование учебной деятельности 

– соблюдать строгую логическую связь в расположении учебного 

материала по годам, периодам обучения и по каждому занятию 

– умело группировать и структурно строить учебный материал, 

выделяя главное 

 

 

 

 

 

– учитывать умственные и физические возможности обучаемых, 

посильность изучаемого материала и темпа его изложения 

– в процессе занятий обеспечивать оптимальный уровень напряже-

ния умственных сил  

– изучение учебного материала начинать с легкого, постоянно пе-

реходя к трудному, опираясь на исходный уровень подготовленно-

сти обучаемых 

– доходчиво раскрывать сложные научные положения, не допуская 

излишней детализации и, избыточной информации 

– настойчиво воспитывать у обучаемых сознательное отношение к 

преодолению трудностей в учебе 
 

 

 

 

 

 

 

Основные 

требования 

ПРИНЦИП «ОБУЧЕНИЕ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ ТРУДНОСТИ» 

 

 

Основные 

требования 

ПРИНЦИП «СИСТЕМАТИЧНОСТЬ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  

И КОМПЛЕКСНОСТЬ В ОБУЧЕНИИ» 
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– разъяснить обучаемым значение изучаемого материала для практиче-

ской деятельности 

– давать установку на прочное и длительное запоминание изучаемого ма-

териала, прежде всего основных положений 

– систематически организовывать повторение ранее изученного учебного 

материала 

– применять учебный материал в практической деятельности  

– стимулировать самостоятельную учебную работу обучаемых эффектив-

ным приемам и способам самостоятельной работы, прочного запоминания 

материала 

– в целях прочного запоминания широко использовать упражнения, тре-

нажи, решение практических задач 

– ставить обучаемым задачи на самоподготовку 

 

– вести систематический контроль за усвоением материала 

 

 

 

 

 

 

 

– в процессе обучения широко использовать возможности коллективизма 

(взаимопомощи, соревнования и т.п.) 

– создавать в коллективе положительный психологический климат 

 

– знать и учитывать в процессе обучения индивидуально-психологические 

особенности подчиненных, их интересы, склонности, способности, черты 

характера и т.д. 

– стимулировать самостоятельную учебную работу, проявление при этом 

инициативы и творчества 

 

 

 

Основные 

требования 

ПРИНЦИП «ПРОЧНОСТЬ ОВЛАДЕНИЯ ЗНАНИЯМИ, 

 НАВЫКАМИ И УМЕНИЯМИ» 

 

 

Основные 

требования 

ПРИНЦИП «КОЛЛЕКТИВИЗМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД  

В ОБУЧЕНИИ» 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Раскройте противоречивую, диалектическую природу педагогических явлений.  

2. Что означает закономерность в педагогике? Назовите основные закономерности 

целостного педагогического процесса.  

3. Как связаны закономерности, принципы и правила педагогического процесса?  

4. Дайте характеристику основных принципов организации и руководства целост-

ным педагогическим процессом.  

5. Ознакомьтесь с различными подходами к классификации закономерностей и 

принципов в педагогике (Ю.К. Бабанский, М.Н.Скаткин, Б.Т.Лихачев и др.).  
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Модуль 6. 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
Методы обучения – это способы организации взаимосвязанной деятельности обучающего и 

обучаемых в целях формирования знаний, навыков, умений.  

 

Каждый метод состоит из взаимосвязанных элементов, которые принято называть приемами 

обучения. 

 

Между методами обучения существует не только различия, но и тесная связь. Она выражает-

ся в том, что успешное применение одного метода обязательно предполагает сочетание его с 

другим.  

 

Наиболее тесная связь каждого метода обучения проявляется с методом самостоятельной 

работы. 

 

Важнейшим условием эффективности методов обучения является применение их с учетом 

требований принципов обучения. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Сообщение и разъяснение учебного 

материала с целью его восприятия 

и запоминания 

– устное изложение; 

– показ; 

– самостоятельная работа 

2. Закрепление полученных знаний – обсуждение изучаемого ма-

териала, 

– самостоятельная работа 

3. Формирование навыков и умений – показ;  

– упражнение;  

– самостоятельная работа 

4. Применение знаний, навыков и 

умений на практике 
– метод практических работ; 

– самостоятельная работа 

 

 

 

ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

показ 

(демонстрация) 

 

 

самостоятельная работа обучаемого 

устное изложение 

учебного материала 

обсуждение изучаемого 

материала 

 

упражнения практические работы 
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ВИДЫ: 

*РАССКАЗ – краткое, образное, эмоциональное изложение явлений, 

событий, содержащее преимущественно фактический материал 

 

*ОБЪЯСНЕНИЕ – повествовательное, строгое в логическом отноше-

нии изложение сложных, вопросов, правил, принципов, сочетаемое с 

показом 

 

*ИНСТРУКТИРОВАНИЕ – краткие, лаконичные, четкие указания о 

выполнении того или иного действия 

 

*ЛЕКЦИЯ – развернутое изложение крупных теоретических и практи-

ческих вопросов 

 

 

 

– научность;  

– тесная связь с жизнью, практикой; 

– логичность, убедительность;  

– эмоциональность, ясность и яркость речи;  

– умелое сочетание с другими методами, особен-

но с показом;  

– высокая действенность 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДУ 

 

УСТНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Этот метод занимает одно из ведущих мест в процессе обучения. 

Он применяется с целью сообщения новых знаний, рассказа о но-

вых фактах, событиях 
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ОБСУЖДЕНИЕ ИЗУЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА 

 
Этот метод применяется для углубления, закрепления и систематизации  

знаний 

 
ВИДЫ: ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДУ: 

БЕСЕДА – диалогический или во-

просно-ответный путь изложения или 

закрепления учебного материала 

 

КЛАССНО-ГРУППОВОЕ  занятие –    

в отличие от беседы вопросы здесь об-

суждаются более основательно 

 

СЕМИНАР – форма коллективного 

поиска путем анализа рассматриваемой 

проблемы 

– проблемная постановка вопросов 

– постоянное управление ходом за-

нятия 

– работа вокруг основных проблем 

обсуждения 

– полемический характер 

– стимулирование творчества 

– объективная оценка каждого вы-

ступления 

– ориентирование обучаемых на 

дальнейшее изучение данной темы 

 

 

ПОКАЗ (ДЕМОНСТРАЦИЯ) 

 
Данный метод обучения представляет собой совокупность приемов и дей-

ствий, с помощью которых у обучаемых создается наглядный образ изучае-

мого предмета. 

 
ВИДЫ: ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДУ: 

 

– личный показ обучающим примеров, 

действий; 

– показ с помощью специально подго-

товленных сотрудников; 

– показ изобразительных средств 

наглядности;  

– демонстрация ТСО 

 

 

– тщательный отбор материала; вы-

бор наиболее целесообразных видов 

показа, их количества и последова-

тельности;  

– строгая, научно обоснованная до-

зировка средств наглядности;  

– дифференцированное и комплекс-

ное применение;  

– умелое сочетание слова и показа 
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УПРАЖНЕНИЕ 

 
Данный метод является способом сознательного многократного, постоянно 

усложняющегося повторения изучаемых приемов и действий с целью фор-

мирования навыков и умений 

 

ВИДЫ: ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДУ: 

а) в зависимости от особенностей 

учебного предмета, характера фор-

мируемых навыков и умений, форм 

организации учебной работы: 

– физические;   

– специальные; 

– технические; 

– комплексные; 

– тактические 

б) в зависимости от дидактического 

назначения: 

– вводные;   

– основные; 

– тренировки 

 

– качественная подготовка                                                                                                                                                                                                                                        

руководителя занятия; 

– понимание цели занятия, содержания 

и строгой последовательности дей-

ствий;   

– непрерывное поддержание у обучае-

мых интереса и сознательного отно-

шения к упражнению; 

– обеспечение духа состязательности и 

др. 

 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЕМЫХ 

 
Данный метод является внутренней основой любого другого метода обуче-

ния и необходимой предпосылкой дидактической связи различных методов 

между собой  

ВИДЫ: ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДУ: 

– работа с печатными источниками; 

– самостоятельные тренировки; 

– самостоятельный просмотр и про-

слушивание теле- (радио) передач;  

– другие виды 

– творческий, близкий к исследова-

тельскому характеру;  

– пробуждение потребности у обучае-

мых к самостоятельной работе путем 

постановки перед ними учебных про-

блем;  

– организация помощи;  

– действенный контроль 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Практическая работа выступает в качестве метода обучения только тогда, когда осу-

ществляется дидактическая цель и обеспечиваются условия ее достижения 

 

ОСНОВНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

– четкая разработка плана, формулировка учебной цели, организация ма-

териального обеспечения; 

– инструктаж обучаемых перед началом работ, постановка конкретной за-

дачи, объяснение порядка ее выполнения и соблюдение правил техники 

безопасности, определение времени начала и окончания работ; 

– подведение итогов работы, оценка действий каждого обучаемого, поощ-

рение наиболее отличившихся; 

– организация мероприятий по сокращению сроков выполнения и повы-

шению качества работы; 

– воспитательное обеспечение хода работ, всемерная пропаганда передо-

вого опыта. 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Как взаимосвязаны между собой методы и приемы педагогической деятельности?  

2. Подготовьте схему классификации методов педагогической деятельности, выделив в ней: 

основание классификации, авторов данной классификации, основные группы методов.  

3. Назовите основные факторы, обусловливающие выбор методов педагогической деятельно-

сти.  

4. Какая из известных вам классификаций методов обучения и воспитания кажется наиболее 

удачной? Обоснуйте свой выбор.  

5. В чем состоит отличительная особенность методов проблемного обучения?  

6. Что означает оптимальный выбор методов педагогической деятельности?  

7. Обоснуйте дидактическую ценность индуктивных и дедуктивных методов.  

8. В чем состоит оптимальная особенность методов контроля эффективности педагогического 

процесса? Каковы возможности машинного, компьютерного контроля в школе?  
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Модуль 7. 

 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ,  

 ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ И УМЕНИЙ 

 
 

Формы обучения представляют собой организационную сторону процесса обучения. Они преду-

сматривают состав и группировку обучаемых, структуру занятия, место и продолжительность его 

проведения, роль и специфику деятельности обучающего и обучаемых. 

Формы диалектически взаимосвязаны с методами обучения. Они обеспечивают внешние и внут-

ренние организационные условия применения методов обучения.  

Со стороны формы каждое занятие структурно состоит из вступительной, основной и заключитель-

ной частей. 

 

Проверка и оценка знаний, навыков и умений являются составной частью процесса обуче-

ния. Они выполняют различные педагогические функции, общее назначение которых – обеспечить 

эффективное и качественное решение задач учебной деятельности. 

Проверку знаний, навыков и умений может успешно выполнить лишь в том случае, если они 

осуществляются в соответствии с принципами обучения и конкретными педагогическими требова-

ниями к ним. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

 

ОБЩИЕ 

– урок; 

– семинар; 

– экзамен и др. 

– консультации; 

– конференции; 

– кружки; 

– экскурсии и др. 

– групповые и индивиду-

альные занятия 

– группы выравнивания; 

– репетиторство и др. 

 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

УЧЕБНО- ПЛАНОВЫЕ 

ВНЕПЛАНОВЫЕ  

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 

 

Формы обучения, как и весь педагогический процесс, находятся в состоянии непрерывного 

совершенствования. В своем развитии они обуславливаются задачами, содержанием, прин-

ципами и методами обучения. Большое влияние на формы обучения оказывают характер вза-

имоотношений между служащими, существующие педагогические взгляды 
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ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ И УМЕНИЙ 

 

ФУНКЦИИ ТРЕБОВАНИЯ 

– контрольная 

– обучающая 

– развивающая 

– воспитывающая 

– предупредительная 

– профилактическая 

– корректирующая 

– организационная 

– систематичность 

– всесторонность и глубина 

– объективность 

– индивидуальность в сочетании с коллективно-

стью 

– познавательный характер 

– интересность и полезность 

– дифференцированность методов 

– выявлять новое, передовое 

ВИДЫ МЕТОДЫ 

– предварительная 

– текущая 

– контрольная 

– итоговая 

– инспекторская 

– устный опрос 

– текущее наблюдение 

– письменная проверка 

– практическая проверка 

 

Особенно большая педагогическая ценность проверки заключается в ее способно-

сти выявлять передовые, наиболее эффективные формы и методы учебно-

воспитательной работы.  

При этом важно выявить и оценить: 

– суть новых способов работы и чем они отличаются от общепринятых ; 

– за счет чего достигаются успехи при этих способах работы; 

– на какие сроки эти способы обеспечивают повышение эффективности работы; 

– возможно ли использование этих способов в других условиях, другими людьми. 
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ОЦЕНКА ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ И УМЕНИЙ 

ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ 

– объективность и справед-

ливость 

– ясность и понятность  

– выполнять стимулирующую 

функцию  

– всесторонность 

 

ФОРМЫ ВЫРАЖЕНИЯ ОЦЕН-

КИ 

– эмоциональное отношение 

– оценочное суждение 

– отметка 

 

а) при оценке знаний – 

 

– объем знаний по учебной дисциплине (вопросу); 

– степень систематизации и глубины знании; 

– понимание изученного, самостоятельность суждений, убежденность в 

излагаемом; 

– действенность знаний, умение применять их с целью решения практи-

ческих задач 

 

НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ: 

 

б) при оценке навыков и умений- 

 

– наличие навыков и умений; 

– точность, прочность и гибкость навыков и умений; 

– возможность применять навыки и умения в разнообразных и прежде 

всего сложных условиях служебной деятельности; 

– наличие ошибок, их количество, характер и влияние на работу 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Какими преимуществами обладает классно-урочная система обучения по сравне-

нию с другими системами?  

2. От чего зависит структура урока? Приведите примеры структуры уроков различ-

ных типов.  

3. Назовите основные требования к современному уроку.  

4. Каковы особенности организации урока в малокомплектной сельской школе?  

5. Как использует учитель на уроке фронтальные, групповые и индивидуальные 

формы работы?  

6. Приведите примеры использования разнообразных форм организации учебного 

процесса в опыте учителей-новаторов.  

7. Каким дидактическим требованиям должно удовлетворять проведение экскурсии? 

Составьте план проведения экскурсии.  

8. Разработайте примерные виды домашних заданий по одной из тем любого учеб-

ного предмета.  
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Модуль 8. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ  
 

Овладение обучаемыми знаниями, навыками и умениями, осуществляется в ходе 

их организованной познавательной деятельности. Организованность и целенаправлен-

ность обучения обеспечивается непрерывным руководством этими процессами со сторо-

ны преподавателя. 

 

Руководство подготовкой обучаемых включает в себя следующие взаимосвязанные 

направления: 

 

1. Планирование занятий; 

2. Организация учебно-воспитательного процесса;  

3. Контроль за ходом занятия. 

 

Важным элементом педагогической деятельности, обеспечивающим высокий уровень 

организации процесса обучения, является тщательная общая и непосредственная подго-

товка к проведению занятий. Без серьезной подготовки даже опытный преподаватель не 

может рассчитывать на успех в сложной деятельности педагога. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРОВАНИЮ УЧЕБНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

– целеустремленность и конкретность содержания: 

четкое распределение целевых установок, сроков, мест и лиц, ответствен-

ных за осуществление 

– поступательность и дифференцированный подход к планированию заня-

тий 

– обеспечение поддержания стремления к учебной деятельности 

– соблюдение единства обучения, воспитания в реальной обстановке, под-

чинение всех изучаемых дисциплин учебной подготовке 

– согласованность подготовки к учебной деятельности 

– единство методики обучения 

 

 

 

 

 

 

 

– действенная положительная мотивизация учебной деятельности 

 

– обучение на высоком уровне интеллектуальных, волевых и физических 

трудностей 

– высокая степень активности обучаемых 

 

– насыщенность всех форм занятий положительными эмоциональными 

переживаниями 

– стимулировать самостоятельную учебную работу подчиненных, обучать 

их эффективным приемам и способам самостоятельной работы, прочного 

запоминания материала 

– в целях прочного запоминания широко использовать упражнения, тре-

нажи, решение практических задач 

– ставить обучаемым задачи на самоподготовку 

 

– осознание обучаемыми характера своего труда и необходимости учиться 

самим 

 

 

Индивидуаль-

ный подход 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ЗАНЯТИЙ 
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ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ 

 

ОБЩАЯ ПОДГОТОВКА 

 

1. Самостоятельное изучение руководящих документов, 

определяющих задачи, содержание и организацию учеб-

ного процесса: 

– приказов руководителя; 

– программ и планов педагогической подготовки. 

 

2. Проведение методических совещаний и семинаров с ру-

ководителями групп занятий, преподавателями 

 

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА 

 

– уяснение содержания предстоящего занятия, определение 

его места в подготовке личности и анализ результатов 

предыдущего занятия по данной дисциплине; 

 

– определение методов обучения по отдельным структурным 

частям занятия, количества и состава учебных групп, пред-

варительный расчет времени; 

 

– подготовка материального обеспечения занятия; 

 

– составление плана-конспекта проведения занятия. 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Раскройте особенности структуры подготовки педагога к учебным занятиям.  

2. Что означает для педагога оптимизация процесса обучения?  

3. Как учитывает педагог особенности организации урока в малокомплектной сельской шко-

ле?  

4. Как использует учитель на уроке фронтальные, групповые и индивидуальные формы ра-

боты?  

5. Приведите примеры использования разнообразных форм организации учебного процесса 

в опыте учителей-новаторов.  

6. Каким дидактическим требованиям должно удовлетворять проведение экскурсии? Со-

ставьте план проведения экскурсии.  
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Модуль 9. 

 

СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И СПЕЦИФИКА ВОСПИТАНИЯ  

 
 

 

 

 

Воспитание – представляет собой целенаправленный процесс формирования у воспитуемых мо-

рально-нравственных, гражданско-политических физических и психологических качеств, привы-

чек поведения в соответствии с предъявляемыми к ним современными требованиями. 

 

Воспитание неразрывно связано с обучением и, вместе с тем, имеет относительную самостоя-

тельность и специфические особенности по задачам, принципал, методам и формам. 

 

Воспитание, как и обучение, – это двусторонний процесс, который осуществляется в активном 

взаимодействии воспитателей и воспитуемых. При этом воспитатель выступает организатором и 

руководителем процесса воспитания. 
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                                                          прямое            Ф                     положительное 

  Тр. – Ц – С           личный пример                        О   безразличное 

                                                                                опосредованное          М                        негативное     – Р        М -  П 

 

 

 

 

 

З 

                                                                                       

                                                                                            Обратная связь 

 

 

 

 

Тр. – требования к процессу воспитания 

Ц – цель воспитания 

З – задачи воспитания 

С – субъект процесса воспитания 

Ф – формы воспитания 

М – методы воспитания 

Р – результат процесса воспитания 

О – объект воспитания 

П – поведение 

 

 

 

 

 

ФОРМИРУЮЩЕ – РАЗВИВАЮЩАЯ 

 

МОБИЛИЗАЦИИ 

 

ПОБУЖДЕНИЕ К САМОВОСПИТАНИЮ 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

 

ПЕРЕВОСПИТАНИЯ 

 

 

знания 

навыки 

привычки 

качество 

убеждения 

ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАНИЯ 

ФУНКЦИИ 

                                                                                                   МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА 
ВОСПИТАНИЯ 

З 
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ВОСПИТАНИЯ  

 

 

 

 

 

ВИДЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

По содержанию: 

– трудовое; 

– умственное; 

– физическое 

По формам: 

– семейное; 

– школьное; 

– религиозное; 

– в специальных учеб-

ных заведениях; 

– внешкольное; 

–по месту жительства 

 

 

По отношению к системе 

«воспитатель-

воспитуемый»: 

– авторитарное; 

– демократическое; 

– свободное 

По объектам воспитания: 

– идейно-политическое; 

– нравственное; 

– эстетическое; 

– экономическое; 

– гражданское; 

– интернациональное; 

– патриотическое; 

– правовое; 

– экологическое 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Раскройте понимание цели воспитания как педагогической проблемы.  

2. Охарактеризуйте основные цели воспитания.  

3. Проанализируйте соотношение цели воспитания и потребностей общества и личности.  

4. Покажите значение успешного целеполагания для осуществления целостного педагогиче-

ского процесса.  

5. Как соотносятся в цели воспитания общечеловеческие, национальные и личностные цен-

ности?  

6. Покажите взаимосвязи цели воспитания и задач профессионально-личностного развития 

специалиста.  
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Модуль10. 

 

ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

 
«Знание некоторых принципов легко возме-

щает незнание некоторых фактов». 

Гельвецкий. Об уме. – М.: АН СССР, 1938. – С. 

147. 

 

 

 

Принципы воспитания – основные исходные научно-педагогические положения, с учетом тре-

бований которых осуществляется процесс воспитания. 

 

Для принципов главное – отразить существенные закономерные связи, существующие в педаго-

гическом процессе, и придать им научно-нормативный характер. Требования, рекомендации 

принципов определяют направленность, содержание, организацию, методы, формы и действен-

ность процесса воспитания. 

 

Каждый из принципов воспитания отражает какую-то отдельную сторону сложного и многогран-

ного воспитательного процесса, поэтому их реализация должна быть комплексной, системной. 

 

Знание педагогических принципов, организация воспитательного процесса в соответствии с их 

требованиями определяют уровень педагогического мастерства воспитателя, его научно-

методическую позицию и существенным образом сказывается на качестве и эффективности вос-

питательной работы. 
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3 1                       2 воспитание в коллективе и через кол-

лектив 

 

4 индивидуальный и дифференциро-

ванный подход в воспитании  

 

5 опора на положительное в личности 

и коллективе 

 

6 сочетание высокой требовательности 

к подчиненным с уважением их лич-

ного достоинства и заботой о них  

7 единство, согласованность в воспи-

тании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– ясное и четкое понимание целей и задач  воспитания личности 

 

– высокая научность всех воспитательных мероприятий 

  

– непримиримость к нарушениям норм нравственности 

 

– тесная связь воспитания с жизнью, с конкретными задачами  

– плавность воспитательного процесса 

 

– целесообразность в выборе форм, методов, приемов и средств воспита-

ния 

 

 

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ВОСПИТАНИЯ  

 

 

Целеустремленность 

научность  

 

 

Воспитание в 

процессе всей 

деятельности 

 

Основные  

требования 

принципа 

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ И НАУЧНОСТЬ ВОСПИТАНИЯ 
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ВОСПИТАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ВСЕГО ОБУЧЕНИЯ 

 

– добиваться сознательного отношения к процессу обучения и обще-

ственной деятельности 

 

– ярко показывать успехи, отличившихся в учебе 

 

– рационально организовывать процесс обучения 

 

– активизировать деятельность обучаемых при помощи передовых 

форм и методов работы 

 

– разумно чередовать напряженный учебный труд с культурным, со-

держательным отдыхом 

 

– непримиримо относиться к недостаткам в организации учебы и жизни  

 

– поощрять проявления разумной инициативы, самостоятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные 

требования 



61 

 

 

 

 

– определять задачи и перспективы развития коллектива, объ-

единяющих мысли, чувства и действия всех коллег  

– формировать у воспитуемых чувство коллективизма, гордо-

сти за свой коллектив, вырабатывать привычку подчинения 

личных интересов общественным 

– обеспечивать единство и сплоченность руководящего ядра 

коллектива – младших руководителей и актива подразделения 

– поддерживать все новое, перспективное, распространять его 

на весь коллектив и закреплять в виде коллективных традиций 

– умело использовать силу общественного мнения и обеспечи-

вать личное воспитательное воздействие руководителя на 

каждого члена коллектива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– глубоко и всесторонне знать индивидуально-

психологические особенности личности и с учетом их органи-

зовывать воспитательную работу 

– определять задания в соответствии с индивидуально-

психологическими особенностями личности, прогнозируя их 

отношения и поведение 

– наряду с другими формами и методами широко использовать 

индивидуальную работу с каждым 

– постоянно анализировать итоги воспитательной работы, 

своевременно вносить коррективы в методику воспитания с 

учетом особенностей каждого  

– изучать и знать положительные качества и свойства лично-

сти, коллектива и опираться на них 

– глубоко верить в силу воспитания, подходить с оптимисти-

ческих позиций 

– показывать их перспективы, бережно относиться к росткам 

нового, положительного в личности и коллективе 

– проявлять чувство меры, педагогический такт в критике не-

достатков подчиненных 

– умело использовать силу положительного примера в воспи-

тании личности 

– терпеливо вовлекать в такие виды деятельности, которые 

позволяют им проявить себя с лучшей стороны и вызовут уве-

ренность в своих силах 

– побуждать к настойчивому и целенаправленному самовос-

питанию 

ВОСПИТАНИЕ В КОЛЛЕКТИВЕ И ЧЕРЕЗ КОЛЛЕКТИВ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ВОСПИТАНИИ 

 
 

Основные 

требования 

ОПОРА НА ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ В ЛИЧНОСТИ И КОЛЛЕКТИВЕ 

 

 

Основные 

требования 
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СОЧЕТАНИЕ ВЫСОКОЙ ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТИ К ОБУЧАЕМЫМ 

С УВАЖЕНИЕМ ИХ ЛИЧНОГО ДОСТОИНСТВА 

 

– принципиально и последовательно предъявлять к обучаемым тре-

бовательность 

 

– добиваться осознания обучаемыми смысла и объективной необхо-

димости выполнения предъявляемых требований 

 

– не допускать в работе с обучаемыми элементов формализма, попу-

стительства и уговаривания, мелочной опеки и придирок, предвзято-

сти и грубости 

 

– проявлять бережное отношение к обучаемым, уважение их досто-

инства, заботу об удовлетворении материальных и духовных по-

требностей  

 

– предъявлять постоянную требовательность по отношению к себе и 

прежде всего в том, чего приходится требовать от других 

 

– добиваться единства предъявляемых требований со стороны всех 

воспитателей 

 

 

ЕДИНСТВО, СОГЛАСОВАННОСТЬ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ВОСПИТАНИИ 

 

 

– систематически работать над формированием единства взглядов 

всех воспитателей на задачи воспитания  

 

– главный упор в воспитании делать на достижение единого стиля в 

работе и одинаковой требовательности всех воспитателей ко всем 

вез исключения 

 

– проводить согласованную линию воспитателей по отношению к 

отдельным воспитанникам и группам воспитанников 

 

– направлять свои усилия общественности на всемерное укрепление 

единоначалия 

 

– обобщать опыт лучших подразделений по достижению согласо-

ванности и преемственности в воспитании 

 

 

 

 

 

 

 

Основные 

требования 

 

Основ-

ные тре-

бования 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Раскройте содержание понятия "базовая культура личности".  

2. Каковы основные задачи формирования базовой культуры личности?  

3. Что такое научное мировоззрение? Каковы основные пути и средства философско-

мировоззренческой подготовки учащихся?  

4. Раскройте место и роль гражданского воспитания молодежи в формировании базо-

вой культуры личности.  

5. В чем вы видите трудности формирования правовой культуры современной молоде-

жи?  

6. В чем вы видите причины нравственной запущенности детей? Приведите примеры 

преодоления этих причин.  

7. Единство и взаимосвязь всех сторон воспитания в формировании целостной лично-

сти. 

8. Технология воспитательного дела Основные стадии (этапы) воспитательного дела: 

целеполагание, планирование, организация и подготовка, непосредственное осу-

ществление дела, анализ достигнутых результатов. Многообразие форм воспита-

тельной работы и условия эх эффективности. 
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Модуль 11. 

 

МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ 

 
Методы воспитания – это способы педагогического воздействия воспитателей на сознание, 

чувства, волю воспитуемых с целью формирования у них необходимых качеств и привычек 

поведения. 

 

Каждый метод воспитания представляет собой совокупность методических приемов и различ-

ных средств воспитательного воздействия. 

 

Многообразие условий, в которых осуществляется формирование личности, требует умелого, 

творческого применения различных методов воспитания, учета при этом требований педагоги-

ческих принципов. 

 

Каждый из методов, оказывая воспитывающее влияние на личность в целом, обладает свой-

ством преимущественного развития определенных качеств личности. 

 

Действенность методов воспитания находится в прямой зависимости от личных качеств 

воспитателя, его научно-теоретического уровня, моральной чистоты, целеустремленности, 

выдержки и тактичности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ ВОСПИТАНИЯ 

УБЕЖДЕНИЕ ВОСПИТАНИЕ НА ПРИМЕРЕ УПРАЖНЕНИЕ 

ПООЩРЕНИЕ СОРЕНОВАНИЕ ПРИНУЖДЕНИЕ 
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Цель, содержание и принципы воспитания обучаемых реализуются через систему методов 

воспитания. 

 

Метод убеждения – это способ активного воздействия с помощью активного воздействия 

на обучаемого с целью помочь ему понять и осмыслить суть идей и требований, в духе 

которых он воспитывается, внутренне принять эти идеи и руководствоваться ими в реше-

нии практических задач. 

 

Метод упражнения – такая организация жизни и деятельности воспитуемого, когда он 

преодолевает реальные трудности, побуждается совершать волевые, высоконравственные 

поступки, упражняясь в них повседневно и делая поведение для себя привычным.  

 

Метод примера – целеустремленное и систематическое воздействие воспитателей на вос-

питуемых силой личного примера, а так же всеми видами положительного примера как 

образца для подражания, стимула в соревновании и основы для формирования высокого 

идеала поведения в жизни. 

 

Метод поощрения – заключается в положительной оценке поступка (поведения) и стиму-

лировании его духовных и физических сил на более активные и качественные действия в 

нужном направлении. 

 

Метод принуждения – заключается в негативной оценке, осуждении поступка, поведения 

воина, созданий условий заставляющих его привести свое поведение в соответствие с тре-

бованиями законов и уставов 

. 

Метод соревнования – система педагогических воздействий на личность, которая разви-

вает у нее дух товарищеской состязательности и здорового соперничества, обеспечивая на 

этой основе достижение высоких результатов. 
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– глубокая личная убежденность воспитателя в справедливости, истинности убеждаемых 

требований 

– безупречная логика обоснования убеждаемых положений и принципов 

 

– единство слова и дела, правильная организация повседневной жизни и деятельности 

коллектива 

– индивидуальный подход в процессе убеждения и переубеждения  воспитуемых, исклю-

чение назидательного тона, а так же других форм морального давления 

– авторитет воспитателя среди коллектива 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОД УБЕЖДЕНИЯ 

ПУТИ 

УБЕЖДЕНИЯ 

УБЕЖДЕНИЕ СЛОВОМ 

разъяснение 

доказательство 

опровержение 

УБЕЖДЕНИЕ ДЕЛОМ 

на личном опыте  

воспитывающего 

на опыте других лиц 

СРЕДСТВА 

УБЕЖДЕНИЯ 

логические доводы 

цифры, факты 

примеры, педагогиче-

ские задачи 

поступки, действия лю-

дей, самого воспитателя 

текущие факты, события 

общественной жизни и 

природы 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДА 
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– систематически раскрывать перед обучаемыми общественную значимость их учебы, 

необходимость формирования у них высоких морально-этических качеств, устойчивых 

положительных привычек и навыков поведения 

– ориентировать обучаемых на лучшие образцы поведения и достойные для подражания 

примеры 

– создавать в коллективе атмосферу доброжелательной требовательности, нетерпимости к 

различным отклонениям от нравственно-правовых норм 

– обеспечивать личную примерность в проявлении воспитателями нравственно-правовых 

норм 

– всемерно стимулировать проявление у обучаемых общественной активности, их стрем-

ление к самовоспитанию, учить их соответствующей методике, создавать необходимые 

условия, поддерживать хорошее настроение и положительное отношение к процессу вос-

питания и самовоспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОД УПРАЖНЕНИЯ 

СРЕДСТВА  

УПРАЖНЕНИЯ 

соблюдение внутреннего  

распорядка 

выполнение учебно-

познавательных задач 

выполнение служебных задач 

постоянные общественные  

поручения 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДА УПРАЖНЕНИЯ 
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– обеспечение высокой личной примерности воспитателя в выполнении поставленных за-

дач, своих функциональных обязанностей, соблюдение требований устава и морали 

 

– широкая пропаганда опыта деятельности актива группы, примеров из жизни выдающих-

ся людей 

 

– создание в коллективе атмосферы дружбы и товарищества 

 

– сочетание метода примера с другими методами, учет требований принципов воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОД ПРИМЕРА 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДА ПРИМЕРА 

 

 

 

Личный пример воспитателя 

примеры из жизни  

выдающихся людей 

примеры героев наших дней 

примеры из истории  

своего государства и народа 

примеры из области 

литературы и искусства 

СРЕДСТВА МЕТОДА 

ПРИМЕРА 
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– педагогическая целесообразность поощрения 

 

– подчинение поощрений решению главных задач, стоящих перед коллективом 

 

– соответствие поощрений степени заслуг  

 

– своевременность поощрений 

 

– соблюдение меры в поощрении 

 

– разумное сочетание моральных и материальных видов поощрения 

 

– сочетание поощрения отдельных личностей с поощрением коллектива 

 

– непрерывное повышение требовательности к поощряемым  

 

– гласность поощрения 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОД ПООЩРЕНИЯ 

СРЕДСТВА  

ПООЩРЕНИЯ 

выделение поступков как при-

мерных, образцовых 

поощрительные жесты, мими-

ка, оценочные суждения  

воспитателя 

поощрительные обращения 

воспитателя к воспитываемому 

виды поощрений,  

предусмотренные уставом 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДА ПООЩРЕНИЯ 
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– применение принуждения лишь после того, как другие методы и средства воздействия 

не дали никакого результата или когда обстоятельства требуют немедленно изменить по-

ведение человека, пресечь социально вредные действия, заставить его действовать в соот-

ветствии с общественными интересами 

– применение метода принуждения на основе убеждения и в соответствии с требованиями 

принципов воспитания 

– индивидуальный подход в применении мер принуждения к воспитуемым с учетом, 

уровня их подготовки, жизненного опыта, способностей, характера поступка и условий 

– неотвратимость в реагировании руководителей на нарушения служащими требований 

уставов и норм морали 

– обстоятельное выяснение причин проступков 

 

– достижение глубокого осознания провинившимися своей вины 

 

– своевременность применения мер принуждения 

 

– учет общественного воинского коллектива, активное участие в перевоспитании наруши-

телей коллектива  

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОД ПРИНУЖДЕНИЯ 

СРЕДСТВА  

ПРИНУЖДЕНИЯ 

требования, выраженные в  

категоричной форме (указание, 

распоряжение, запрещение) 

взыскания, предусмотренные 

уставом 

обсуждение поведения  

провинившихся на собраниях 

наказания 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДА ПРИНУЖДЕНИЯ 
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– оказание помощи соревнующимся в определении оптимальных обязательств 

 

– взятие и обсуждение обязательств 

 

– определение критериев для объективной оценки результатов соревнования 

 

– систематический контроль за ходом соревнования 

 

– подведение итогов соревнования 

 

– гласность результатов соревнования 

 

– распространение передового опыта соревнования 

 

 

 

 

 

МЕТОД СОРЕВНОВАНИЯ 

АСПЕКТЫ МЕТОДА  

СОРЕВНОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫЙ 

ПРАВОВОЙ 

ОБЪЕКТ (содержание обязательств) МЕТОДА СОРЕВНОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

СУБЪЕКТ МЕТОДА СОРЕВНОВАНИЯ 

члены коллектива коллективы 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
1. Назначение и функции методов воспитания.  

2. Метод, прием и средства воспитания. 

3. Подходы к классификации методов воспитания.  

4. Технология воспитательного дела Основные стадии (этапы) воспитательного дела: це-

леполагание, планирование, организация и подготовка, непосредственное осуществле-

ние дела, анализ достигнутых результатов. 

5. Многообразие методов воспитательной работы и условия эх эффективности. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

ПРОЦЕСС САМОВОСПИТАНИЯ  

 

РУКОВОДСТВО САМОВОСПИТАНИЕМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САМОКОНТРОЛЬ И САМОКОРРЕКТИРОВАНИЕ САМОВОСПИТАНИЯ 

 

 

 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ САМОВОСПИТАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с

а

м

о

о

ц

е

н

к

а 

п

л

а

н

и

р

о

в

а

н

и

е 

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?  
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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 
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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

И

Д

Ы  

 

Д

Е

Я

Т

Е

Л

Ь

Н

О

С

Т

И 

СРЕДСТВА 

МЕТОДЫ 

ФОРМЫ 

П

Р

И

Н

Ц

И

П

Ы 

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 
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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. 



94 

 

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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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. 
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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. 
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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). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

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). 
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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. 
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                                            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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Введение 

 

Учебно-методические рекомендации включают в себя необходимую 

информацию для квалифицированной деятельности аспиранта по подготовке 

кандидатской  диссертации по направлению подготовки «Образование и 

педагогические науки». Рекомендации раскрывают источники основных 

понятий, вопросы и содержание подготовки кандидатской диссертации. Они 

помогут  аспиранту  методически грамотно организовать свою деятельность 

по выбору темы, ее разработке, оформлению, подготовке к защите и 

собственно защите кандидатской  диссертации; научному руководителю 

поможет обеспечить руководство ходом подготовки диссертации и качество 

выпускных научно-квалификационных работ: Приведены литературные 

источники методических основ наиболее важных требований, предъявляемых 

к научному уровню кандидатских диссертаций, и практические советы по их 

оформлению. 

Учитывая, что кандидатская диссертация выступает научно-квалифи-

кационной работой выпускника направления подготовки «Образование и 

педагогические науки»,  основы теоретико-методологического исследования 

взяты из научно-методических рекомендаций, предъявляемых к соответ-

ствующим диссертациям. В частности, характеристика основных 

компонентов научного аппарата кандидатской  диссертации, их сущность и 

содержание раскрыты, опираясь на издание, рекомендованное Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ. 

Требования, предъявляемые к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата наук, намного выше, чем к магистерской диссертации.  

Учебно-методические рекомендации позволяют наиболее точно 

выделить основные условия к научному аппарату кандидатской  диссертации, 

более предметно и грамотно ориентировать аспиранта на осмысление 

существа исследовательской работы, которая определяет перспективы 
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научного исследования и последующей научной деятельности на уровне 

диссертации. 

Предназначено для аспирантов направления подготовки «Образование и 

педагогические науки» и их научных руководителей. 

 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

• способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

• способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

• готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-

3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1. Знать: 

- методы критического анализа и оценки современных научных 

достижений, а также методы генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; 

- методы научно-исследовательской деятельности; 



6 
 

- основные концепции современной философии науки, основные стадии 

эволюции науки,  функции и основания научной картины мира; 

- особенности представления результатов научной деятельности в 

устной и письменной форме при  работе в российских и международных 

исследовательских коллективах. 

2. Уметь:  

- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши 

реализации; 

- при решении исследовательских и практических задач генерировать 

новые идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и 

ограничений; 

- осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и 

международных исследовательских коллективах, оценивать последствия 

принятого решения и нести за него ответственность перед собой, коллегами и 

обществом; 

- использовать положения и категории философии науки для оценивания 

и анализа различных фактов и явлений; 

- следовать нормам, принятым в научном общении при работе в 

российских и международных исследовательских коллективах с целью 

решения научных и научно-образовательных задач; 

- осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и 

международных исследовательских коллективах, оценивать последствия 

принятого решения и нести за него ответственность перед собой, коллегами и 

обществом. 

3. Владеть: 

- навыками анализа методологических проблем, возникающих при 

решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 
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- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в т.ч. междисциплинарного характера возникающих в науке на 

современном этапе ее развития; 

- технологиями планирования  профессиональной деятельности в сфере 

научных исследований; 

- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих при работе по 

решению научных и научно-образовательных задач в российских или 

международных исследовательских коллективах. 

 

 

Лекция 1. Характеристика методологии диссертационного исследования 

 

Цель лекции: познакомить аспирантов с историей становления 

методологии диссертационных исследований. Раскрыть содержание 

структурных элементов исследовательской работы.  

Учебные вопросы: 

1. История становления методологии диссертационных исследований. 

2. Выбор и постановка научных проблем.  

3. Направления, концепции и системы научного знания. 

4. Логическая структура исследования: тема, научная проблема, объект 

и предмет, цель, задачи исследования, научная новизна, практическая 

ценность. 

Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции № 1 

1. Проанализируйте историю становления методологии 

диссертационных исследований с целью выявления отличительных 

признаков целеполагания. 

2. Определите проблему исследования. Раскройте на примере значение 

правильной и четкой формулировки задачи научного исследования. 
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3. Назовите основные направления, концепции и основные области 

системы современного научного знания. 

4. Дайте характеристику содержания основных компонентов научного 

исследования: тема, научная проблема, объект и предмет, цель, задачи 

исследования, научная новизна, практическая ценность. 

 

Лекция 2. Методология науки 

Цель лекции: раскрыть сущность  методологии науки, средств и 

методов научного исследования. 

Учебные вопросы: 

1. Характеристика научной деятельности. Принципы научного 

познания.  Критерии и нормы научного познания. 

2. Научная проблема исследования.  Возникновение проблемы как 

выражение несоответствия в развитии научного знания. Решение проблем и 

прогресс научного знания. Постановка и разработка научных проблем в 

гуманитарных науках. 

3. Средства научного исследования: материальные, информационные, 

математические, логические, языковые. 

4. Методы научного исследования: теоретические, эмпирические. 

Методы анализа, классификации и построения теорий. Методы и функции 

научного объяснения. Методы и функции понимания. Методы предвидения и 

прогнозирования. 

Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции № 2 

1. Раскройте особенности и принципы научной деятельности. 

2. Назовите отличительные признаки научных проблем в 

гуманитарных науках. 

3. Раскройте содержание средств научного исследования: 

материальных, информационных, математических, логических, языковых. 

4. Охарактеризуйте методы научного исследования: теоретические, 

эмпирические. Методы анализа, классификации и построения теорий. 
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Методы и функции научного объяснения. Методы и функции понимания. 

Методы предвидения и прогнозирования. 

 

Лекция 3. Организация диссертационного исследования и основы  

методологии 

Цель лекции: раскрыть логическую структуру научного исследования,  

особенности каждого этапа выполнения научно-исследовательской работы, 

показать практическое использование современных информационных 

технологий при поиске и изучении литературных источников и обработке 

результатов. 

Учебные вопросы: 

1. Логическая структура исследования. Основные этапы 

выполнения научно-исследовательской работы. 

2. Идея, замысел и гипотеза исследования как теоретическое ядро 

исследования. 

3. Ознакомление с методикой поиска, оформления и разработки 

научных исследований. 

4. Использование современных информационных технологий при 

поиске и изучении литературных источников и обработке результатов. 

Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции № 3 

1. Дайте характеристику основных этапов выполнения научно-

исследовательской работы. 

2. Раскройте сущность следующих структурных компонентов 

научного исследования: объект, предмет, цель и задачи научного 

исследования. 

3. Что нового появилось среди современных информационных 

технологий при поиске и изучении литературных источников и обработке 

результатов? 

4. Какая роль отводится критериям успешности исследовательского 

поиска и мониторингу процесса и результатов исследования? 
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Лекция 4. Анализ диссертационного исследования и обоснование 

результатов 

Цель лекции: раскрыть особенности  последовательности сбора 

материала и написания работы, познакомить с требованиями к оформлению 

результатов исследования.   

Учебные вопросы: 

1. Обработка и интерпретация научных данных. 

2. Оформление результатов научного поиска. Требования к отчету по 

научной работе. 

3. Этические и эстетические основания методологии научного 

исследования. 

4. Выступление с научным докладом. 

5. Оформление списка литературы в соответствии с требованиями 

ГОСТ. 

Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции № 4 

1. Раскройте способы обработки и интерпретации научных данных. 

2. Какие предъявляются требования к отчету по научной работе? 

3. Раскройте этические и эстетические основания методологии 

научного исследования. 

4. Изучите требования ГОСТ при оформлении списка литературы 

диссертационного исследования. 

 

Практическая работа № 1. Характеристика методологии 

диссертационного исследования 

Цель работы: углубить и систематизировать знание структурных 

элементов научно-исследовательской работы. 

Учебные вопросы:  

1. Заслушать и обсудить рефераты на темы: «Направления научного 

знания», «Концепции научного знания», «Системы научного знания». 
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2. Определите структурные элементы своей исследовательской 

работы: тема, научная проблема, объект и предмет, цель, задачи 

исследования, научная новизна, практическая ценность. 

3. Сделайте подборку периодических изданий, рекомендованными 

ВАК по   направленности своей подготовки. 

 

Практическая работа № 2. Методология науки 

Цель работы: углубить и систематизировать знание о средствах и 

методах научного исследования. 

Учебные вопросы: 

1. Заслушать и обсудить доклад на тему: «Характеристика научной 

деятельности», «Особенности научной деятельности», «Принципы научного 

познания». 

2. Заслушать обзор литературных источников и обсудить 

предложенные методы исследования. 

 

 

Практическая работа № 3. Организация диссертационного 

исследования и основы  методологии 

Цель работы: раскрыть, систематизировать понимание особенностей 

каждого этапа выполнения научно-исследовательской работы. 

Учебные вопросы:  

1. Заслушать и обсудить сообщение на тему: «Истинность и 

достоверность научного знания», «Авторское право». 

2. Обосновать теоретические методы по проблеме 

диссертационного исследования. 

3. Обосновать эмпирические методы по проблеме 

диссертационного исследования. 

 

 



12 
 

Практическая работа № 4.  Анализ диссертационного исследования 

и обоснование результатов 

Цель работы: показать последовательность сбора материала и 

написания работы на практическом примере, оформления результатов 

исследования. 

Учебные вопросы:  

1. Работа с периодическими изданиями, рекомендованными ВАК по   

направленности подготовки. 

2. Сбор материала и составление программы диссертационного 

исследования. 

3. Оформление научного доклада по тематике исследования. 

4. Обсуждение плана и содержания контрольной работы по 

предполагаемому научному исследованию. 

 

 

 

 

Контрольная работа 

Контрольная работа – сокращенное объективное изложение 

содержания документа с основными фактографическими данными и 

выводами.  

Контрольная работа представляет собой один из этапов научно-

исследовательской работы студентов. Целью написания контрольных работ 

является привитие аспирантам навыков самостоятельной работы с 

информационными ресурсами, с тем, чтобы на основе их анализа и 

обобщения аспиранты могли делать собственные выводы теоретического и 

практического характера, обосновывая их соответствующим образом.  

Композиция контрольных работ может быть: 
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- конспективной, когда ее построение полностью соответствует 

структуре контрольной работы и отражает все или основные  рубрики 

(разделы, главы, параграфы и т.д.); 

- фрагментной, когда рассматриваются только ее отдельные части 

(обычно, таким образом, реферируются большие по объему и 

многопроблемные источники); 

- аналитической, когда содержание контрольной работы раскрывается 

вне связи с ее структурой; в этом случае составляется план, в соответствии с 

которым и излагается содержание.  

Лаконичное изложение в контрольной работе мыслей автора 

первоисточника не допускает описания собственной позиции автора 

контрольной работы по рассматриваемому вопросу. Он может лишь 

выразить согласие или несогласие с положениями  первоисточника, 

разъяснить отдельные  использованные  в первоисточнике термины.  

Чтобы подготовить качественную контрольную работу, стоит 

придерживаться следующих правил: 

- просмотреть все возможные источники информации; 

- выписать в соответствии с целью контрольной работы главную мысль 

из каждого источника информации, т. е. определенные положения и 

аргументирующие их доказательства; 

- сгруппировать в обобщениях однородные факты; 

- систематизировать цифровые данные; 

- сократить отдельные предложения за счет избыточной информации; 

- соединить выписанный материал в единый текст; 

- прочитать текст, план к нему и отметить пункты плана, которые не 

раскрыты в контрольной работе. 

Объем контрольной работы должен составлять 10–12 машинописных 

листов, количество использованных источников – не менее 5. 
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Задание на написание контрольной работы аспирантами 

Составить методологию педагогического исследования. 

Любая научная работа начинается с выбора объектной области 

исследования, т. е. той сферы действительности (в нашем случае – 

педагогической), в которой накопились важные, требующие разрешения 

проблемы, затруднения, противоречия. В образовательной системе в качестве 

таких сфер выступают: воспитание; учебный процесс высшей школы; 

процесс непрерывного образования и др.  

Последующий шаг – определение темы исследования. Тема должна 

содержать проблему, следовательно, для сознательного определения и тем 

более уточнения темы необходимо выявление исследовательской проблемы.  

Заключенное в проблеме противоречие должно прямо или косвенно 

найти отражение в теме, формулировка которой одновременно фиксирует и 

определенный этап уточнения и локализации (ограничения рамок) проблемы.  

Затем необходимо обосновать актуальность темы исследования, где 

отразить Ваши длительные непростые поиски – как Вы к этому пришли, 

почему это действительно интересно, доказать, что это новое научное знание, 

необходимое для образовательной практики. Необходимо обратить внимание 

на то, что чаще всего обосновывается актуальность направления 

исследования как целой области, а не конкретной выбранной темы – т.е. что 

именно данная тема, а не какая-либо иная из этого направления актуальна.  

Затем формируется противоречие. Научные теории развиваются в 

результате раскрытия и разрешения противоречий, обнаруживающихся в 

предшествующих теориях или практической деятельности людей. 

От формулировки научной проблемы и доказательства того, что та 

часть этой проблемы, которая является темой данной диссертационной 

работы, еще не получила своей разработки и освещения в специальной 

литературе, логично перейти к формулировке цели предпринимаемого 

исследования, а также указать на конкретные задачи, которые предстоит 
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решать в соответствии с этой целью. Это делается в форме перечисления 

(изучить.., описать.., установить.., выявить.., вывести формулу., и т.п.). 

Цель исследования – это то, что Вы в самом общем виде должны или, 

точнее, намерены достигнуть в итоге своей работы. Цель должна 

определяться как некоторый замысел исследования, вытекающий из 

проблемы и сформулированный в самых общих чертах. Цель исследования в 

работах по педагогике обычно формулируется в самом обобщенном, сжатом 

виде, как научный результат, который должен быть получен в итоге 

исследования. 

Обязательным элементом введения является формулировка объекта и 

предмета исследования. Объект – это процесс или явление, порождающие 

проблемную ситуацию и избранные для изучения. Предмет – это то, что 

находится в границах объекта. 

Объект в гносеологии (теории познания) – это то, что противостоит 

познающему субъекту в его познавательной деятельности. Это та часть 

практики или научного знания, с которой исследователь имеет дело. 

Объект исследования в педагогике и психологии – это некий процесс, 

некоторое явление, которое существует независимо от субъекта познания и 

на которое обращено внимание исследователя, например, на процесс 

развития субъектов воспитывающих отношений, на процесс становления 

новой образовательной системы, на эффективность определенной 

технологии. 

Предмет исследования – это та сторона, тот аспект, та точка зрения, 

проекция, с которой исследователь познает целостный объект, выделяя при 

этом главные наиболее существенные признаки объекта. Один и тот же 

объект может быть предметом разных исследований или даже целых 

научных направлений. Так, объект «учебный процесс» может изучаться 

педагогами, методистами, психологами, физиологами и т.д. Но у них у всех 

будут разные предметы исследования. Важно отметить, что предмет 
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исследования чаще всего либо совпадает с его темой, либо они очень близки 

по звучанию. 

Объект и предмет исследования как категория научного процесса 

соотносится между собой как общее и частное. В объекте выделяется та его 

часть, которая служит предметом исследования. Именно на него и 

направлено основное внимание диссертанта, именно предмет исследования 

определяет тему диссертационной работы, которая обозначается на 

титульном листе как ее заглавие. 

Следующий важнейший момент – построение гипотезы.  

Формой предвидения результатов выступает гипотеза – обоснованное 

предположение о том, как, каким путем, за счет чего можно получить 

искомый результат. В форме гипотезы проявляется реальное движение 

познания к новым, более глубоким обобщениям на основе предвидения.  

Гипотеза – это научное предположение, допущение, истинное 

значение которого неопределенно, т.е. требует доказательства. Главный 

метод научного знания заключается в выдвижении гипотезы и последующей 

ее экспериментальной, а подчас и теоретической проверке, которая либо 

подтверждает гипотезу и она становится фактом, концепцией, теорией, либо 

опровергает, и тогда строится новая гипотеза и т.д.  

Для выдвижения гипотезы необходимы не только тщательное изучение 

состояния дела, научная компетентность, но и осуществление хотя бы части 

диагностического обследования на основе опросов, анкет, тестирования и 

других методов, используемых в педагогике и психологии.  

Сформулированные цель и гипотеза исследования логически 

определяют его задачи. Под задачей в гносеологии (науке о познании) 

понимается данная в определенных конкретных условиях цель деятельности. 

Таким образом, задачи исследования выступают как частные, сравнительно 

самостоятельные цели исследования в конкретных условиях проверки 

сформулированной гипотезы. 
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Формулировки этих задач необходимо делать как можно более 

тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание 

глав диссертационной работы. Это важно также и потому, что заголовки 

таких глав рождаются именно из формулировок задач предпринимаемого 

исследования. 

Задача представляет собой звено, шаг, этап достижения цели. Задача – 

это цель преобразования конкретной ситуации или, иными словами, 

ситуация, требующая своего преобразования для достижения определенной 

цели. Задача всегда содержит известное (обозначение условий ситуации) и 

неизвестное, искомое, требуемое, рассчитанное на совершение определенных 

действий, приложение усилий для продвижения к цели, для разрешения 

поставленной проблемы. 

Раздел «Новизна исследования» строится в формулировках: 

разработаны (например, основы чего-то); раскрыты (допустим, состав и 

структура чего-либо); обоснованы (положения о том-то); определены 

(педагогические условия чего-то); выявлены (совокупность чего-то); 

установлены (критерии …) и т.д. 

Научная новизна применительно к самой диссертации – это признак, 

наличие которого дает право на использование понятия «впервые» при 

характеристике полученных им результатов и проведенного исследования в 

целом. 

Понятие «впервые» означает в науке факт отсутствия подобных 

результатов. Впервые может проводиться исследование на оригинальные 

темы, которые ранее не исследовались в той или иной отрасли научного 

знания. 

Раздел «На защиту выносятся» должен дать ответ на вопрос: что Вы 

защищаете? Или что является предметом защиты?  

Этот раздел формулируется в перечислении определенных созданных 

Вами конструкций – на защиту выносятся: принципы (совокупность 

принципов); требования (система требований к чему-либо); обоснование 
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чего-либо; условия (педагогические, дидактические условия, группы 

условий) осуществления чего-то; содержание обучения чему-то; модель; 

схема; методы (методические приемы, совокупность методических приемов) 

чего-то; средства осуществления чего-то; механизм чего-то; процедура 

осуществления чего-то и т.д. 

Эти два раздела «На защиту выносятся» и «Новизна исследования» 

тесно взаимосвязаны, они говорят об одном и том же, только с разных 

позиций, в разных аспектах. 

В работах принято формулировать еще один раздел аппарата 

исследования – «Теоретическую значимость».  Разделы «Теоретическая 

значимость» и «Новизна исследования» – это разные аспекты. Образно 

выражаясь, в разделе «новизна исследования» должно говориться о том, 

какой научный «кирпичик» создан Вами, а в разделе «теоретическая 

значимость» – в какую часть, в какое место «здания» педагогической, 

методической теории он кладется.  

Оценивая практическую значимость выбранной темы, следует знать, 

что эта значимость зависит от того, какой характер имеет конкретное 

научное исследование. 

Если диссертация будет носить методологический характер, то ее 

практическая значимость может проявиться в публикации основных 

результатов исследования в научной печати, в наличии авторских 

свидетельств, актов о внедрении результатов исследований в практику;  

апробации результатов исследования на научно-практических конференциях 

и симпозиумах; в использовании научных разработок в учебном процессе 

высших и средних учебных заведений. 

Если диссертация будет носить методический характер, то ее 

практическая значимость может проявить себя в наличии научно 

обоснованной и апробированной в результате экспериментальной работы 

системы методов и средств совершенствования экономического, 

технического или социального развития страны. Сюда же относятся 
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исследования по научному обоснованию новых и развитию действующих 

систем, методов и средств того или иного вида деятельности. 

 

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…»); 
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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 

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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287 с. – Доступ с сайта электронно-библиотечной системы Znanium.com. 

– Режим доступа : http://www.znanium.com/catalog.  

b) список дополнительной литературы:  

 

1.  Аникин, В. М.  Диссертация в зеркале автореферата [Электронный 

ресурс]  : Методическое пособие для аспирантов и соискателей ученой 

степени. — 3, перераб. и доп. — Москва : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2013 .— 128 с  .— Доступ с сайта электронно-

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=724&TERM=%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20(%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA)%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=724&TERM=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD,%20%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=415413
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=724&TERM=%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20(%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA)%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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библиотечной системы Znanium.com. – Режим доступа: 

:http://znanium.com/go.php?id=405567>. 

2. Ануфриев, А. Ф. Научное исследование : курсовые, дипломные и 

диссертационные работы / А. Ф. Ануфриев. — М. : Ось-89, 2004. — 111 с. 

3. Загвязинский, В. И. Качественные и количественные методы 

психологических и педагогических исследований : учебник  / Под ред. В. 

И. Загвязинского. — М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 237 с. 

4. Зорин, В. А. Методические рекомендации по подготовке магистерской 

диссертации [Электронный ресурс]. — М. : Московский автомобильно-

дорожный институт (Государственный технический университет) МАДИ 

(ГТУ) : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013 .— 87 с. .— 

Доступ с сайта электронно-библиотечной системы Znanium.com. – Режим 

доступа: :http://znanium.com/go.php?id=449243>. 

5. Кузин, Ф. А. Диссертация. Правила оформления. Порядок защиты : 

практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов / Ф. 

А. Кузин. – М. : «Ось – 89», 2000. – 320 с. 

6. Новиков , Ю. Н. Подготовка и защита магистерских диссертаций и 

бакалаврских работ [Электронный ресурс] : — Москва : Лань", 2015 .— 

32 с. —  Доступ с сайта электронно-библиотечной системы Лань. – Режим 

доступа:  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64881>. 

 

7. Новиков, В. К. Методические рекомендации по оформлению 

диссертаций, порядку проведения предварительной экспертизы и 

представления к защите [Электронный ресурс]   .— Москва : Московская 

государственная академия водного транспорта (МГАВТ), 2011 .— 88 

с. .— Доступ с сайта электронно-библиотечной системы Znanium.com. – 

Режим доступа: http://test.znanium.com/go.php?id=404130>. 

 

8. Новиков, Ю. Н.. Подготовка и защита магистерских диссертаций и 

бакалаврских работ  : учебное пособие / Ю. Н. Новиков .— Санкт-

Петербург [и др.] : Лань, 2014 .— 29 с. 

 

9. Райзберг, Б. А. Диссертация и ученая степень [Текст] : новые 

положения о защите и диссертационных советах с авторскими 

комментариями : (пособие для соискателей) / Б. А. Райзберг .— 11-изд., 

доп. и перераб. — Москва : ИНФРА-М, 2012 .— 251 с. 

http://znanium.com/go.php?id=405567
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=724&TERM=%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=449243
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=724&TERM=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20,%20%D0%AE.%20%D0%9D.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64881
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=724&TERM=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://test.znanium.com/go.php?id=404130
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=724&TERM=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20(%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA,%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=724&TERM=%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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10.  Рассказов, Ф. Д. Современные образовательные технологии : учебно-

методическое пособие / Ф. Д. Рассказов, С. М. Косенок. – Сургут : ИЦ 

СурГУ, 2012. – 76 с. 

11. Резник, С. Д.. Докторант вуза: диссертация, подготовка к защите, 

личная организация [Электронный ресурс]: Практическое пособие .— 2, 

перераб. и доп. — Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-

М", 2014 .— 299 с. .— Доступ с сайта электронно-библиотечной системы 

Znanium.com. – Режим доступа:  http://znanium.com/go.php?id=407060>. 

 

12. Рузавин, Г. И. Методология научного познания : учеб. пособие для 

студентов и аспирантов вузов / Г. И. Рузавин ; [ рец. И. П. Меркулов, А. 

Л. Никифорова]. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 287 с. 

 

13. Рузавин, Г. И. Философия науки [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений / Г. И. Рузавин. — [2-е 

изд.]. — М. : ЮНИТИ, 2012. — 400 с. – Доступ с сайта электронно-

библиотечной системы Znanium.com. – Режим доступа : 

http://znanium.com/go.php?id=395478>. 

14. Самойлов, В. Д.  Педагогика и психология высшей школы : учебник 

[Электронный ресурс] / Самойлов В. Д. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2013. — 207 с. — Доступ с сайта электронно-библиотечной системы 

IPRbooks.—  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/?&accessDenied. 

15. Самыгин, С. И. Психология и педагогика : учебное пособие / С. И. 

Самыгин, Л. Д. Столяренко .— М. : КноРус, 2012 .— 474 с.  

16. Симонов, В. П. Педагогика и психология высшей школы : учебное 

пособие  / В. П. Симонов. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2015 

.— 319 с. 

17. Симонов, В. П. Педагогика и психология высшей школы 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. П. Симонов. — М. : 

Вузовский учебник : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015 

.— 320 с.  – Доступ с сайта электронно-библиотечной системы 

Znanium.com. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=426849>. 

 

18. Сластенин, В. А. Психология и педагогика  : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений / В. А. Сластенин, В. П. Каширин 

.— 8-е изд., стер. — М. : Академия, 2010 .— 477 с.  

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=724&TERM=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=407060
http://znanium.com/go.php?id=395478
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2016&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%94.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.iprbookshop.ru/?&accessDenied
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3796&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20(%D0%B4-%D1%80%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA)%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2016&TERM=%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2016&TERM=%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=426849
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3796&TERM=%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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19. Столяренко, А. М. Психология и педагогика [Электронный ресурс]. — 

М. : Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2012 .— 543 с. — Доступ с сайта 

электронно-библиотечной системы Znanium.com. – Режим доступа:  

<URL:http://znanium.com/go.php?id=390289>. 

 

20. Шарипов, Ф. В.. Педагогика и психология высшей школы 

[Электронный ресурс] . — М. : Издательская группа "Логос", 2012. — 448 

с. — Доступ с сайта электронно-библиотечной системы Znanium.com. – 

Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=469411>. 

 

21. Шипилина, Л. А. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований [ Электронный ресурс ] : учебное пособие для аспирантов и 

магистрантов по направлению «Педагогика» / Л. А. Шипилина. — М. : 

ФЛИНТА, 2011. — 204 с. – Доступ с сайта электронно-библиотечной 

системы Znanium.com. – Режим доступа : http: // 

www.znanium.com/catalog. 

 

c) методические указания к практическим занятиям: 

 

1. Новиков, А. М. Методология научного исследования : учеб.-метод. 

пособие для студентов, аспирантов, докторантов / А. М. Новиков, Д. А. 

Новиков. – 2-е изд. – М. : Либроком, 2013. – 270 с. : табл., рис. 

 

2. Рассказов, Ф. Д. Теория и методика организации научно-

исследовательской работы : учебно-методическое пособие / Ф. Д. 

Рассказов, Э. Ф. Насырова, Н. С. Бирюкова. – Сургут : ИЦ СурГУ, 2011. 

– 80 с. 

 

d) интернет-ресурсы  

 

образовательные (ссылки на официальные сайты): 

1.    Министерство образования и науки РФ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://mon.gov.ru. 

2.    Федеральное агентство по образованию [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа :  http://www.ed.gov.ru. 

3.    Федеральное агентство по науке и образованию [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://www.fasi.gov.ru. 

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1656&TERM=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=390289
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2016&TERM=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%20%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=469411
http://www.znanium.com/catalog
http://mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
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4.    Федеральный портал «Российское образование» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://www.edu.ru. 

5.    Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http: //www 

1.fips.ru /wps/wcm / connect/content_ru/ru. 

6.    Российский образовательный правовой портал [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа : http://www.law.edu.ru. 

7.    Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://old.obrnadzor.gov.ru. 

8.    Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www.garant.ru. 

9.     Справочник аккредитационных вузов России» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://abitur.nica.ru. 

10.     Федеральный справочник «Образование в России» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html. 

11.     Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www.school.edu.ru. 

12.     Российский портал открытого образования [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www.openet.edu.ru. 

13.     Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.humanities.edu.ru.  

14.     Информационно-образовательный портал «Гуманитарные науки» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.auditorium.ru.  

15.     Естественно-научный образовательный портал [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.en.edu.ru. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Курс «Методология диссертационного исследования» дает 

аспиранту и соискателю в области биологических и химических 

наук широкую панораму методологических подходов к научному 

исследованию. В связи с задачами курса его программа включает 

разделы по предмету и объектам биологии и химии, технологиям 

работы над диссертацией. Курс предполагает составление библио-

графии, дополнительно к той, которая представлена в программе, а 

также формирования небольшой собственной библиотеки каждым 

аспирантом и соискателем. 

 

 

НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

Научное исследование осуществляется индивидуально, начи-

нается от идеи и завершается оформлением научного труда. При 

целостном подходе к объекту изучения аспирант проникает в сущ-

ность изучаемых явлений и процессов. Плановый процесс научного 

исследования идет от развития идеи до стадии решения задач, что 

позволяет глубоко познать объективные закономерности в природе. 

В процессе раскрытия цели идея подвергается обработке, вносятся 

изменения, уточнения, различные дополнения и формируется струк-

тура исследования, которая впоследствии корректируется. Научное 
исследование – это целенаправленный процесс, с четко поставлен-

ной целью и сформулированными задачами. Научное исследование 

характеризуется систематичностью: упорядоченностью исследова-

ния и его результатов, строгой доказательностью и последователь-

ностью обоснования выводов. 

Объект научного исследования – это материал, а предмет – 

структура системы, закономерности взаимодействия элементов 

внутри системы и вне ее, закономерности развития, различные свой-

ства, качества.  

Научные исследования в зависимости от своего целевого 

назначения, связи с окружающем миром, характера и глубины рабо-

ты, подразделяются на основные типы исследований: фундамен-

тальные, прикладные, поисковые и разработки. 
Фундаментальные исследования – это экспериментальные 

или теоретические исследования, направленные на получение прин-
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ципиально новых знаний о закономерностях развития природы, об-

щества, человека, их взаимосвязи. Необходимость таких исследова-

ний обусловлена потребностями народного хозяйства или отрасли. 

Они могут заканчиваться рекомендациями относительно постановки 

прикладных исследований для определения возможностей практи-
ческого использования полученных научных знаний, научными 

публикациями и т.д. Например, «Земноводные города Сургута (про-

блемы оптимизации городской среды)». 

Прикладные исследования – это научная и научно-техническая 

деятельность, направленная на получение и использование знаний 
для практических целей, поиск наиболее рациональных путей прак-

тического использования результатов фундаментальных научных 

исследований в народном хозяйстве. Конечным их следствием явля-

ется рекомендации по созданию технических нововведений (инно-
ваций). Например, «Рекомендации по ограничению численности 

водяной полевки в стациях переживания (в связи с туляремией)» 

или «Рекомендации по сохранению обыкновенного тайменя, нахо-

дящегося под угрозой исчезновения». 

Поисковые исследования – увеличение объема знаний для бо-
лее глубокого понимания изучаемого предмета, разработка прогно-

зов развития науки и техники; открытие путей применения новых 

явлений и закономерностей. Поисковые исследования исходят из 

фундаментальных.  
Разработки – это целенаправленный процесс преобразования 

прикладных и фундаментальных научных исследований в техниче-

ские приложения. Они направлены на создание новой техники, ма-

териалов, технологий и т.д. Включают проектно-конструкторские и 

технологические работы, работы по созданию опытных образцов 
(партий) изделий (продукции), а также проектные работы для строи-

тельства. Конечной целью разработки является подготовка материа-

лов прикладных исследований к внедрению на практике. 

В научном познании различают два уровня: эмпирический и 
теоретический.  

Эмпирический уровень научного познания включает в себя 

наблюдение, эксперимент, группировку, классификацию и описание 

результатов наблюдения и эксперимента, моделирование. На эмпи-
рическом уровне происходит процесс чувствительного восприятия, 
накопление и установление фактов. 

Теоретический уровень научного познания включает в себя 

выдвижение, построение и разработку научных гипотез и теорий; 
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формулирование законов; выведение логических следствий из зако-

нов; сопоставление друг с другом различных гипотез и теорий, тео-

ретическое моделирование, а также процедуры объяснения, пред-

сказания и обобщения. На теоретическом уровне достигается синтез 

знания и проявляется чаще всего в виде создания научной теории.  

К структурным компонентам теоретического познания науч-

ного исследования относятся: проблема, гипотеза и теория.   

Проблема – сложная теоретическая или практическая задача. 

Задачи должны быть точно и четко сформулированы, так как от это-

го зависит успешный исход научного исследования. 

Гипотеза – предположение, истинное значение которого не 

определено. Гипотеза осуществляется на основе четко сформулиро-

ванной задачи исследования и критического анализа собранной ис-

ходной информации. 

Теория – концептуальная система знаний, адекватно и целост-

но отражающая определенную область действительности. В при-

кладных исследованиях теоретическое исследование состоит в ана-

лизе и синтезе закономерностей и их применения к исследуемому 

объекту. 

Соотношение эмпирического и теоретического уровней науч-

ного познания с чувственным и рациональным познанием. 

Научное исследование имеет определенную структурную по-

следовательность, включающую несколько этапов: 

1. Формулировка темы исследования. 

2. Постановка цели и задач. 

3. Теоретическая часть (объект и предмет исследования). 

4. Экспериментальные исследования. Методы. 

5. Анализ и обоснование результатов. 

6. Выводы и оценка полученных результатов. 

При зачислении аспиранта на обучение первое, с чего необхо-

димо начать, – составление индивидуального плана обучения аспи-
ранта, которое осуществляется совместно с научным руководителем 

(прил. 1). План аспиранта является основным, руководящим докумен-

том, определяющим специализацию, содержание, объем, сроки обу-

чения в аспирантуре, а также форму аттестации (Кузин Ф.А., 2008). 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Научное исследование: классификация, структурные ком-

поненты теоретического познания; теория: структура. 
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2. Научные исследования: фундаментальные и прикладные. 

3. Научная новизна исследования. 

4. Гипотеза, основные требования и виды. 

5. Теория как концептуальная система знаний. 

6. Индивидуальный план подготовки диссертации. 

 

 

МЕТОД И МЕТОДОЛОГИЯ  

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Метод научного исследования определяет достижение конеч-

ной цели научной работы, включает в себя совокупность приемов, 

используемых для научного знания. Новые теоретические представ-

ления, продвижение познания науки вперед, определяется создани-

ем и использованием новых методов (Пехов А.П., 2000).  

Методы научного исследования классифицируют по различ-

ным критериям в зависимости от видов деятельности. 

Классификация методов исследования в зависимости от уров-

ня познания делится на теоретический уровень (аксиоматический, 

гипотетический, абстрагирование, обобщение, метод системного 

анализа); эмпирический уровень (наблюдение, описание, измерение, 

сравнение, эксперимент). 

Аксиоматический метод – состоит из утверждений без дока-

зательств, по которым выводятся логические знания. 

Гипотетический метод – состоит из гипотезы, предположе-

ния о существовании предмета или явления. 

Абстрактный метод – вначале исследователь находит связь 

изучаемого явления (предмета), в дальнейшем изучает видоизмене-

ния этого явления (предмета) в различных условиях, открывая тем 

самым новые связи, пути. 

Метод системного анализа – исследование объектов, их свя-

зей, свойств, компонентов взаимодействующих друг с другом, а 

также с окружающей средой. 

В биологических науках к основным методам научных иссле-

дований относится: 

- описательный (наблюдение); 

- сравнительный; 

- исторический; 

- экспериментальный. 
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Описательный метод научного исследования – способ позна-

ния, основанный на непосредственном восприятии свойств явлений 

(предметов), связанных с работой органов чувств, зрения, включа-

ющее наблюдение за живыми объектами. Основа наблюдения – 

практика. Прежде, чем приступить к наблюдению, исследователь 

определяет цель, затем составляет план. Далее идет описание 

наблюдения – фиксация признаков исследуемого объекта. 

Измерение – определение численного значения некоторой ве-

личины посредством единицы измерения. Дает точные, количе-

ственные сведения об объекте. 

Сравнение – сопоставление признаков двух или нескольких 

объектов, установление различия между ними или нахождение об-

щего в результате работы органов чувств и специальных устройств. 

Дает возможность выявить признаки сходства и различия исследуе-

мых объектов. 

Эксперимент – искусственное воспроизведение процесса, яв-

ления в заданных условиях в ходе проверки выдвинутой гипотезы. 

Экспериментальные данные ограничены и требуют определенных 

корректив. 

В химических науках основным методом исследований счита-

ется химический эксперимент, так как подавляющее большинство 

сведений о веществах, их свойствах и химических превращений мож-

но получить при физико-химических и химических экспериментах. 

Классификация методов исследования в зависимости от сте-

пени общности: всеобщие, общенаучные, частные, специальные. 

Всеобщие (философские) методы – действуют во всех науках 

и на всех этапах познания, включают метафизический и диалектиче-

ский методы. Метафизический метод – односторонность, абсолю-

тизация одной стороны процесса познания либо целого в любой его 

форме. Диалектический метод – анализ всевозможных точек зрения 

на исследуемый предмет. 

Общенаучные методы – применяются в гуманитарных, есте-
ственных и технических науках. К этим методам относятся: анализ, 

синтез, обобщение, абстрагирование и т.д. Анализ – разложение объ-

екта исследования на составные части, разновидностями являются 

классификация и периодизация. Синтез – соединение частей объек-
та исследования в единое целое, результат – совершенно новое об-
разование, свойство которого внешнее соединение свойств компо-

нентов и результат их внутренней взаимосвязи. Обобщение – осно-
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вывается на всеобщности связей предметов и явлений действитель-

ности, взаимосвязи общего и единичного. Абстрагирование – мыс-

ленное отвлечение от некоторых свойств и отношений изучаемого 

предмета и выделение интересующих исследователя свойств и от-

ношений. 
Частные методы – специальные методы, действующие в 

пределах отдельной отрасли, либо за ее пределами. Например, рас-

пространение химических методов привело к созданию геохимии, 

биохимии и т.д. 

Специальные методы – для конкретной науки, области науч-
ного познания. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Метод, методология, научное познание. 
2. Классификация научных методов. 

3. Эмпирические методы исследования. 

4. Специальные методы. 

 

 

КАНДИДАТСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

 
Кандидатская диссертация является завершенным этапом 

научного исследования, в котором отражается умение интерпрети-
ровать результаты, творчески мыслить, анализировать, владение 

научной терминологией. Диссертация на соискание степени канди-

дата наук представляет собой рукопись или монографию научного 

исследования (прил. 2). 

Структура диссертации на соискание ученой степени канди-
дата наук обычно содержит:  

- титульный лист; 

- оглавление (содержание); 

- основные обозначения и сокращения; 
- введение; 

- основной текст (3–5 глав); 

- выводы; 

- библиографический список (150–300, в том числе на ино-
с
т

р

а

н
н

о

м

 

- приложение. 

Введение обычно составляет 5–7 страниц, где определен объ-

ект и предмет исследования, четкая цель с хорошо сформулирован-
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ными задачами. Обязательно прописывается актуальность исследо-

ваний, современное состояние. Введение – это краткая аннотация 

исследований, степень разработанности данной проблемы, изложе-

ние автором нового, основные положения, выносимые на защиту. 

Таким образом, автор обосновывает актуальность выбранной темы 
диссертации.  

Научная новизна исследования – элемент новизны в работе 

над кандидатской диссертацией, которая должна быть обоснован-

ной, доказанной. Проводится тщательный анализ литературных ис-

точников, диссертаций предшественников, различных публикаций 
по теме исследования. При написании диссертации соискатель дол-

жен уделить пристальное внимание формулировке научной новизны 

исследования, так как именно за научную новизну присуждается 

степень кандидата наук.  
Практическая значимость кандидатской диссертации – обя-

зательный раздел введения в диссертации, в котором отражается 

применение результатов исследования на практике. В практической 

значимости описывается использование или рекомендации по прак-

тическому использованию результатов исследования. 
Первая глава, как правило, освещает обзор ранее проведен-

ных исследований данной проблемы, составляет очерк основных 

этапов развития исследований по решаемой задаче. Объем главы 

составляет 15–20 страниц. 
Вторая глава может содержать характеристику района иссле-

дований, специфику данной территории. Объем главы может состав-

лять 20–25 страниц. 

Третья глава содержит описание материала исследования, 

методы, которые используются для сбора материала. Объем третий 
главы – 20–35 страниц. 

Четвертая глава и последующие главы содержат основные ре-

зультаты проведенных исследований, экспериментов, опытов, стати-

стическую обработку полученных данных, включает обсуждение ис-
следований. Объем главы может составлять 30–35 страниц и более. 

Выводы и заключение составляют итоги работы по результа-

там исследований (5–8 страниц). 

Приложение включает дополнительные материалы работы 
(графики, таблицы, формулы, фотоматериалы) справочного характера.  

Согласно «Положению о присуждении ученых степеней» (по-

становление Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842), к кандидат-

ской диссертации предъявляется ряд требований:  
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1. Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук 

должна быть научно-квалификационной работой, в которой содер-

жатся решение задачи, имеющей значение для развития соответ-

ствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснован-

ные технические или иные решения и разработки, имеющее суще-

ственное значение для развития страны. 

2. Диссертация должна быть написана автором самостоятель-

но, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые 

для публичной защиты, свидетельствовать о личном вкладе автора в 

науку. 

3. Основные научные результаты исследований должны быть 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях (перечень рецен-

зируемых научных изданий расположен на web-ресурсе: http:// 

4. Количество публикаций, в которых излагаются основные 

научные результаты диссертации на соискание ученой степени канди-

дата наук, в рецензируемых изданиях по специальностям: «Зоология», 

«Ботаника», «Микробиология», «Физическая химия» – не менее 2. 

5. В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылать-

ся на автора и (или) источник заимствования материалов или от-

дельных результатов. 

Требования к соискателю для присуждения ученой степени 

кандидата наук: 

1. Соискатель ученой степени кандидата наук должен иметь 

высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или 

магистра (постановление Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 

«О порядке присуждения ученых степеней»). 

2. К соискателю допускаются лица, освоившие программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направ-

лению подготовки. 

3. Ученая степень кандидата наук присуждается диссертаци-

онным советом по результатам публичной защиты диссертации соис-

кателем ученой степени, успешно сдавшим кандидатские экзамены. 

4. Диплом кандидата наук выдается организацией, где прохо-

дила защита диссертации, т.е. диссертационным советом организа-
ции. Формы дипломов утверждаются Министерством образования и 
науки Российской Федерации. 

Со всеми нормативными документами – справочная инфор-

мация, перечень рецензируемых журналов, паспорт специальностей, 
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информация о ближайших защитах – аспиранту или соискателю 

можно ознакомиться на сайте Высшей Аттестационной Комиссии 

(далее – ВАК): http://vak.ed.gov.ru/.  

Автореферат кандидатской диссертации – это краткое из-

ложение основных результатов диссертационного исследования на 
соискание ученой степени кандидата наук. Автореферат содержит 

основные идеи и выводы диссертации, указывает степень новизны 

исследования и возможность практического применения получен-

ных результатов (прил. 3). Требование к автореферату выставляет 

диссертационный совет, в котором будет проходить защита диссер-
тации на соискание ученой степени кандидата наук. Однако суще-

ствуют стандартные правила оформления автореферата диссерта-

ции, на которые следует обратить при его написании: 

1) пишется автореферат под конкретный совет; 
2) автореферат нужно писать под конкретный паспорт специ-

альности. 

Структура автореферата: 

- вводная часть – общая характеристика работы (актуаль-

ность, цель, задачи, научная новизна, личный вклад автора); 
- основная часть – раскрывается суть диссертации (основные 

этапы, материалы и методы исследований, объем и структура дис-

сертации, выводы); 

- библиографический перечень авторских публикаций – пере-
чень, касающийся публикаций по теме диссертации (согласно 

ГОСТ Р 7.0.11-2011). 

Автореферат пишется в соответствии с требованиями оформ-

ления и написания (объем, структура, содержание), которые опреде-

ляет ВАК и ГОСТ Р 7.0.11-2011. 

 

 

СБОР НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
Сбор и изучение научной литературы занимает одно из глав-

ных мест в работе над диссертацией. Одной из составляющих науч-

ной информации диссертации является отбор и оценка фактического 

материала. Аспирант или соискатель должен направленно осуществ-
лять подбор основной и дополнительной информации, обобщать ее 
и анализировать. Однако отбирать следует не любые факты, а только 

научные. Научные факты – основа научного знания, характеризую-
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щаяся такими свойствами, как новизна, точность, объективность и 

достоверность.  

Основные источники научной информации: 

1) книги (монографии, учебники, учебные пособия); 

2) периодические издания (научные труды, журналы, сборники); 
3) нормативные документы (инструкции, стандарты, методи-

ческие указания); 

4) отчеты научно-исследовательских работ; 

5) диссертации, авторефераты; 

6) интернет-ресурсы и т.д. 
Монография – книга, в которой в систематизированном по-

рядке излагаются основные данные научных исследований; сборни-

ки научных трудов, в том числе материалы конференций; статьи – 

содержат сжатое, конкретное изложение каких-либо фактов. 
В настоящее время сбор, хранение и выдачу информации 

осуществляют справочно-информационные фонды, которые распо-

ложены в НИИ, вузах и т.д. 

Информационный поиск – процесс, который включает после-

довательность операций, направленных на сбор, обработку и предо-
ставление необходимой информации. Виды поиска: 

- полнотекстовый поиск – по всему содержимому документа 

осуществляется поиск информации (интернет поисковик), например 

- поиск данных – поиск с запросом; 

- поиск документов. 

Каждый аспирант или соискатель, помимо печатных источни-

ков, осуществляет сбор научной информации через интернет-

ресурсы. Существует несколько основных сайтов, к которым обра-
щается аспирант: 

- URL: https://scholar.google.ru/ – Академия Google. 

- URL: http://www.dissercat.com/ – Электронная библиотека 

диссертаций. 
- URL: https://ru.wikipedia.org – Википедия. 

- URL: http://herba.msu.ru/shipunov/school/sch-ru.htm – Библио-

тека «Флора и фауна». 

- URL: http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека. 
- URL: http://www.rsl.ru/ – Российская государственная биб-

лиотека. 

- URL: http://cyberleninka.ru/ – Научная электронная библио-

тека «КиберЛенинка». 

https://scholar.google.ru/
http://www.dissercat.com/
https://ru.wikipedia.org/
http://herba.msu.ru/shipunov/school/sch-ru.htm
http://elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://cyberleninka.ru/
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НАУЧНЫЙ СЕМИНАР. ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 
Научный доклад диссертационной работы на соискание уче-

ной степени кандидата наук заслушивается дважды: на предвари-

тельной и официальной защите. Требования к научному докладу: 
- на выступление отводится 18–20 минут; 

- придерживаться классической схемы (краткое изложение 

темы, цели, задач, положений, выносимых на защиту; сжато излага-

ются методы в виде иллюстраций, основные результаты работы, 

заключение). 
Систематизировать время доклада можно следующим обра-

зом: вступление (актуальность, цель, задачи исследования, положе-

ния, выносимых на защиту) – 2–3 минуты; методы исследования – 

1–2 минуты; результаты исследования – 12–13 минут; заключение – 
1–2 минуты. 

При оценке уникальности работы ВАК и диссертационные 

советы опираются на так называемую систему «антиплагиат» – это 

платные сервисы, которые предлагают клиентам услуги по поиску 

плагиата в различного рода документах. Существует официальный 
портал: http://www.antiplagiat.ru/ – система автоматической проверки 

текстов на наличие заимствований из общедоступных сетевых ис-

точников, где любой пользователь может загрузить специальный 

документ и узнать оригинальность, а так же источники откуда взята 
информация. 

Уникальность текста – набранный вручную, при этом, если 

текст «процитирован», то признается плагиатом (заимствование чу-

жой научной работы). 

Предварительное планирование: оценить состав слушателей, 
количество времени, отведенное для доклада; уточнить, включены 

ли в отведенное время и вопросы.  

Подготовка:  

- доклад лучше построить вокруг одной идеи; 
- научный доклад должен быть хорошо сконструирован и 

представлен аудитории ясно в логической последовательности; 

- компьютерные программы для презентации (PowerPoint, 

- убедитесь, что мультимедийные технологии поддерживают-
ся аппаратурой, имеющейся в зале докладов. 

Некоторые советы по структуре и собственно докладу можно 

найти в методическом пособии «Советы молодому ученому» (2004). 

http://www.antiplagiat.ru/
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Приложение 1 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

работы аспиранта 

 

1. Фамилия, имя, отчество Петров Иван Петрович 

 

2. Зачислен в аспирантуру: очная/заочная; бюджетная/договорная 

___________________________________________________________ 
(указать № и дату договора) 

 

Приказ № __________ 

 

на срок с _______ по _______ 

 

3.Специальность 03.02.04 «Зоология» 

 

4. Тема диссертации _________________________________________ 

___________________________________________________________ 
(заполняется после утверждения темы диссертации на НТС института с указанием номера и даты протокола) 

Протокол № _________ 

 

5. Научный руководитель: ____________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

г. Сургут 
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Объяснительная записка к выбору темы диссертации 

 

(объект исследования, предмет исследования, актуальность темы, 

цель и задачи,  новизна исследования, теоретическая,  практическая 

значимость исследования, предполагаемые формы внедрения ожи-

даемых результатов) 

 

Предлагаемая тема диссертации: ______________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Актуальность темы исследования _____________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Состояние научной разработанности проблемы__________________ 

___________________________________________________________ 

 

Цель исследования: _________________________________________ 

Объект исследования: _______________________________________ 

Предмет исследования: ______________________________________ 

 

 

 

Научный 

руководитель ______________________________________________ 
                                                                     (подпись) 
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УТВЕРЖДАЮ 
Председатель НТС 

 

_________________(                            ) 

«_____»__________________201___ г. 
 

Общий план работы 

 
аспиранта ___________________________________  
                                                                      (Ф.И.О.) 

кафедры ____________________________________ 
                                                   (наименование кафедры)  

 

1. Образовательная составляющая 
 

Шифр 

дисци-

плины 

Наименование 

дисциплины 

Год обучения аспиранта 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

ОД.А.00 Обязательные дисциплины      

ОД.А.01 История и философия науки *2014/ 

2015 
 

   

ОД.А. 02 Иностранный язык *2014/ 

2015 
 

   

 Специальные дисципли-

ны отрасли науки и науч-

ной специальности ** 

  

   

ОД.А.03 Специальная дисциплина 

(указать шифр специально-
сти и название) 

*2014/ 
2015 

 

   

ОД.А.04 2014/2015 *     

ОД.А.05 Указывается выбранная 
аспирантом дисциплина 

*  
   

 Дисциплины по выбору 

аспиранта ** 

2014/ 
2015 

2015/
2016 

   

ОД.А.07   *    

ОД.А.08   *    

ОД.А.09   *    

ФД.А.00 Факультативные дисци-

плины ** 

2014/

2015 

2015/ 

2016 
   

ФД.А.01       

ФД.А.02       

ФД.А.03       

П.А.01 Педагогическая практика 
 

2015/ 

2016 
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Окончание таблицы 
Шифр 

дисци-

плины 

Наименование 

дисциплины 

Год обучения аспиранта 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

КЭ.А.00 Кандидатские экзамены      

КЭ.А.01 История и философия науки *2015     

КЭ.А.02 Иностранный язык *2015     

КЭ.А.03 По спец. дисциплине 
(последний год обучения) 

2017  *2017 * 
 

Примечание: * – выполнение по учебному плану; ** – дисциплины вы-
бираются из учебных планов по специальностям аспирантуры. 

 

2. Исследовательская составляющая 
 

Шифр 

дисци-

плины 

Наименование 

дисциплины 

Год обучения аспиранта 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

НИР. 

А.00 

Научно-исследовательс-

кая работа аспиранта и 

выполнение диссертации 

     

Работа по выполнению тео-
ретической части исследо-
вания 

На 
весь 

период 

На 
весь 

период 

На 
весь 

период 

На 
весь 

период 

На 
весь 

период 

Работа по выполнению экс-
периментальной части ис-
следования 

На 
весь 

период 

На 
весь 

период 

На 
весь 

период 

На 
весь 

период 

На 
весь 

период 

Работа по подготовке руко-
писи диссертации 

На 
весь 

период 

На 
весь 

период 

На 
весь 

период 

На 
весь 

период 

На 
весь 

период 

Научные публикации по 

теме диссертации, из них: 

     

Научные публикации в из-
даниях из перечня ВАК и 
международных изданиях, 
включенных в международ-
ные базы и цитирования 

     

Научные публикации в дру-
гих изданиях: 

     

Получение охранных до-

кументов на объекты ин-

теллектуальной собствен-

ности 

нет нет нет 

  

Патенты      

Свидетельство о регистра-
ции программы или базы 
данных 
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Окончание таблицы 
Шифр 

дисци-

плины 

Наименование 

дисциплины 

Год обучения аспиранта 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

 

Индивидуальные гранты 

(регионального, всероссий-

ского и международного 

уровня) и руководство фи-

нансируемых НИР по теме 

диссертационного иссле-

дования 

     

Участие в научных конфе-

ренциях (с опубликованием 

тезисов доклада), из них: 

     

Участие в международной 

или зарубежной конферен-

ции с докладом или в вы-

ставке 

     

Участие во всероссийских 

конференциях с докладом в 

или выставке 

     

ПД. 

А.00 

Подготовка диссертации к 

защите 

     

Написание автореферата   * *  

Обсуждение диссертации 

на кафедре 

  
* * 

 

Представление диссертации 

в диссертационный совет 

  
* * 

 

Предполагаемая дата защи-

ты диссертации  

     

Примечание: * – выполнение по учебному плану. 

 

 

Аспирант __________________________________________ 

 

Научный руководитель ______________________________ 
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РАБОЧИЙ ПЛАН 

ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(составляется на каждый год обучения отдельно) 

 

аспиранта _________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

кафедры __________________________________________ 
                                                                  (наименование кафедры)  

 

№ 

п/п 

Наименование работы,  

объем и краткое содержание 

Планируе-

мые сроки 

выполнения 

Примечание 

1 Сдача кандидатских экзаменов по   

 Истории и философии науки   

 Иностранный язык   

 Специальность   

2 Подготовка по обязательным спец. дис-

циплинам отрасли науки и научной 

специальности 

  

3 Подготовка по дисциплинам по выбору 

аспиранта 

  

4 Подготовка по факультативным дисци-

плинам 

  

5 Педагогическая практика нет  

6 Работа над диссертацией (указать наиме-

нование глав и параграфов) 

  

 Сбор материала для 1-й главы   

1 Участие в конкурсах грантов и программ нет  

2 Участие в конференциях   

3 Опубликование научных статей (перечис-

лить предполагаемые наименования жур-

налов, сборников и т.д.) 

  

Примечание: указываются конкретные задания и сроки выполнения 

каждого раздела рабочего плана. 

 

Аспирант __________________________________________ 

 

Научный руководитель ______________________________ 
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РАБОЧИЙ ПЛАН 

ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(составляется на каждый год обучения отдельно) 
 

аспиранта _________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

кафедры __________________________________________ 
(наименование кафедры)  

 

№ 

п/п 

Наименование работы,  

объем и краткое содержание 

Планируе-

мые сроки 

выполнения 

Приме-

чание 

1 Сдача кандидатских экзаменов по   

 Истории и философии науки   

 Иностранный язык   

 Специальность   

2 Подготовка по обязательным спец. дисци-

плинам отрасли науки и научной специаль-

ности 

  

3 Подготовка по дисциплинам по выбору аспи-

ранта 

  

4 Подготовка по факультативным дисциплинам   

1 Педагогическая практика   

2 Работа над диссертацией (указать наименова-

ние глав и параграфов) 

сентябрь 

2015 – июнь 

2016 

 

 Глава 1   

 & 1.1.   

 & 1.2.   

3 Участие в конкурсах грантов и программ   

4 Участие в конференциях   

 Участие во II Всероссийской конференции мо-

лодых ученых «Наука и инновации ХХI века» 
апрель 2016 г. 

 

 Евроазиатский конгресс в г. Екатеринбурге май 2016 г.  

5 Опубликование научных статей (перечислить 

предполагаемые наименования журналов, 

сборников и т.д.) 

 

 

 «Европейский журнал социальных наук» февраль 2016  

Примечание: указываются конкретные задания и сроки выполнения 

каждого раздела рабочего плана. 

 

Аспирант _________________________________________ 

Научный руководитель _____________________________ 
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РАБОЧИЙ ПЛАН 

ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(составляется на каждый год обучения отдельно) 
 

аспиранта __________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

кафедры ___________________________________________ 
(наименование кафедры)  

 

№ 

п/п 

Наименование работы, 

объем и краткое содержание 

Планируемые 

сроки  

выполнения 

Приме-

чание 

1 Сдача кандидатских экзаменов по   

 Истории и философии науки   

 Иностранный язык   

 Специальность   

2 Подготовка по обязательным спец. дис-

циплинам отрасли науки и научной спе-

циальности 

  

3 Подготовка по дисциплинам по выбору ас-

пиранта 

  

4 Подготовка по факультативным дисципли-

нам 

  

5 Педагогическая практика   

6 Работа над диссертацией (указать наимено-

вание глав и параграфов) 

  

1 Участие в конкурсах грантов и программ   

2 Участие в конференциях   

3 Опубликование научных статей (перечис-

лить предполагаемые наименования журна-

лов, сборников и т.д.) 

  

Примечание: указываются конкретные задания и сроки выполнения 

каждого раздела рабочего плана. 

 

Аспирант __________________________________________ 

 

Научный руководитель ______________________________ 
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ПЛАН 
ПОСЛЕДНЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 
аспиранта/соискателя _______________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

кафедры __________________________________________ 
(наименование кафедры)  

 

№ 
п/п 

Перечень проводимых мероприятий 

Предполага-
емые сроки 
выполнения 

задания 

Отметки  
о выпол-

нении 

I Сдача кандидатского экзамена по спец. дис-
циплине (указать спец. дисциплину – шифр и 
наименование) 

  

II Завершение работы над диссертацией (ука-
зать конкретные разделы) 

  

III Опубликование итоговых результатов иссле-
дований в научных изданиях (указать  приня-
тые к печати или планируемые издания, вы-
делить центральные, рекомендованные ВАК)* 

  

IV Подготовка рукописи диссертации   

V Экспертиза диссертации научным руководи-
телем 

  

VI Обсуждение диссертации на кафедре (по 
месту выполнения работы) 

  

VII Исправление замечаний и полное оформле-
ние текстов диссертации и автореферата 

  

VIII Итоговое обсуждение диссертации на кафед-
ре или межкафедральном семинаре** 

  

IX Представление документов, чистовых тек-
стов диссертации и автореферата в диссерта-
ционный совет (указать шифр и наименова-
ние совета) 

  

X Размножение и рассылка автореферата   

XI Защита диссертации   

Примечание: * – представить отдельным списком по форме (см. ниже); 
** – если это обсуждение предусмотрено процедурой предварительного рас-
смотрения диссертации кафедрой или диссертационным советом. 

 
Аспирант/соискатель_________________________________ 

подпись 

Научный руководитель _______________________________ 
подпись 

Заведующий кафедрой _______________________________ 
подпись 
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Приложение 2 

ОБРАЗЕЦ 

Возможной структуры кандидатской диссертации 

на соискание степени кандидата наук 

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 
 

Бюджетное учреждение высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет» 

 

 

На правах рукописи 

/подпись автора/ 
 

 

Фамилия Имя Отчество 

 

ЧУЖЕРОДНЫЕ КОРОТКОЦИКЛОВЫЕ РЫБЫ  

В ВОДОЕМАХ СРЕДНЕГО ПРИОБЬЯ 
 

 

03.02.04 «Зоология» 

 

 

Диссертация  

на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук 

 

 

 

Научный руководитель: 

ученая степень, звание 

Фамилия Имя Отчество 

 

 

 

 

Сургут – 2016 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. 

 

 

Цель исследования: 

 

 

Для достижения цели работы поставлены следующие задачи: 

1) … 

2) … 

3) … 

 

Научная новизна. 

 

Практическое значение. 

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. … 

2. … 

3. … 

 

Апробация работы. 

 

Публикации. 

 

Структура и объем работы. 

 

Личный вклад автора. 

 

Благодарности. 
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Приложение 3 

 

ОБРАЗЕЦ оформления автореферата 
 

Титульный лист 

 

 

На правах рукописи 
/подпись автора/ 

 

 

Фамилия Имя Отчество 

 

 

ЧУЖЕРОДНЫЕ КОРОТКОЦИКЛОВЫЕ РЫБЫ  

В ВОДОЕМАХ СРЕДНЕГО ПРИОБЬЯ 
 

 

 

 

03.02.04 «Зоология» 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертация на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск – 2016 
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2 страница автореферата 

 

 

 

Работа выполнена в бюджетном учреждении высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский гос-

ударственный университет», на кафедре зоологии и экологии жи-

вотных. 

 

 

Научный руководитель:                  ученая степень, звание 

                                                              Фамилия Имя Отчество 

 

Официальные оппоненты:  
Фамилия Имя Отчество, ученая степень, звание 

 

 

Ведущая организация: 

 

 

Защита состоится___________________________________________ 

 

 

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке и на 

сайте (организация, где будет проходить защита диссертации). 

 

Автореферат разослан «___»_________2016 г. 

 

Материалы по защите размещены на сайте …………………………… 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета 

ученая степень, звание __________________ Фамилия Имя Отчество 
                                                                        (подпись) 
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Приложение 4 

 

ОБРАЗЕЦ реестра для рассылки автореферата 
 

Реестр на отправку писем  
 

№ 

п/п 

Адрес Плата  

за пересылку 

№  

отправления 

1 121019, г. Москва, Кремлевская 

набережная, д. 1/9 

Российская книжная палата 

  

2 101000, г. Москва, ул. Воздвижен-

ка, д. 3 

Российская государственная биб-

лиотека 

  

3 Ведущая организация    

4 оппонент   

5 оппонент   

6 Отзыв на автореферат   

7 Отзыв на автореферат   

8 Отзыв на автореферат   

9 Отзыв на автореферат   

 
Итого:  ___экз. 

 

Отправитель Ученый секретарь                                                    место 

Диссертационного совета _______________________              печати 
                                                                (подпись ответственного работника) 

 

Принял опр. ____________________ оттиск календарного штемпеля 
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Для заметок 
 

 

 

 
 

 


