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Введение 
 

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

решение задач, связанных с развитием гуманитарного мышления студентов, формированием 

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

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

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

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

ностной включенности преподавателей в учебный процесс изучение данного курса должно 

содействовать развитию гуманистического мировоззрения у студентов, служить стимулом для 

их личностного роста и саморазвития.  

Не все сформулированные цели и задачи достаточно подкреплены содержанием предла-

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

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

рассматривать в качестве программы-максимум:  

1. Содействовать формированию психологического мышления. 

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

мета психологии высшего образования. Изложить основные тенденции развития высшей 

школы на современном этапе.  

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

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

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

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

ний партнерства и сотрудничества.  

5. Дать информацию об особенностях профессионального труда преподавателя вуза.  

Многие положения психологии используются и развиваются в других учебных дисци-

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

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

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

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

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

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

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

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

тение мыслетехнической, коммуникативной, рефлексивной культуры.  

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

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

ющие методические рекомендации.  
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Модуль 1. 
 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
 

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

 

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

сознания человека. 

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

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

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

 

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

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

ражении предметов и явлений окружающего реального мира. 

Психика – это свойство головного мозга, обеспечивающее человеку способность отражать 

воздействия предметов и явлений окружающей действительности, это субъективный образ 

объективного мира, который возникает в процессе взаимодействия человека с окружающей 

его средой и другими людьми. 

Психика – это «субъективный образ объективного мира». 

 

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

она исследует (человек, группа людей). 

 

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

(психика человека, психология группы людей). 

 

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

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

вания. 

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

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

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

 

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

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

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

Психические процессы – это элементарные психические явления, обеспечивающие первичное 

отражение и осознание человеком воздействий окружающей действительности (по времени 

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

определенное течение и ярко выраженный конец. 

 

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

сятся: направленность человека, характер, темперамент, способности.   

Психические свойства – наиболее устойчивые и постоянно проявляющиеся особенности лич-

ности, обеспечивающие определенный качественно - количественный уровень поведения и 

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

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

ловек?). 

 

Психические состояния – это определившийся в данное время относительно устойчивый 

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

относятся: подъем, упадок, бодрость, уверенность. 

Психические состояния более продолжительны по сравнению с психическими процессами 

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

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

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

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

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

плохое настроение. 

 

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

характера, качества личности. 

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

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

человеком жизненного и профессионального опыта. К ним следует относить приобретенные 

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

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

его члена отдельно.  
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Космическая и авиационная 

психология 

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Инженерная психология 

Психология искусства 

Психология труда 

Психология спорта 

Юридическая психология 

Общественная / социальная 

психология 
Педагогическая психология 

др. отрасли  

Психология личности Психология коллектива 
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ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГИИ 
 

 
 
 

– исследование психологических условий активизации  чело-

веческого фактора, повышения эффективности профессио-

нальной деятельности 
– изучение личности, закономерностей, путей и условий ее     

формирования и развития 
– исследование социально-психологических проблем коллек-

тивов (взаимоотношения, общественное мнение, настроение, 

традиции ) 
– определение психологических условий формирования лич-

ности и коллектива 
– разработка психологических основ управления и руковод-

ства в различных условиях деятельности 
– изучение национально-психологических особенностей  

личности  
– разработка проблем профессионально-психологического 

отбора персонала 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

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

психологии?  

2. Каково строение и функциональное предназначение нервной системы человека?  

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

предназначения.  

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

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

6. Раскройте особенности первых обыденных представлений людей о душе.  

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

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

ние психологии как науки.  

9. Раскройте особенности становления психологии в России.  

10. Проанализируйте особенности основных школ отечественной психологии.  

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

 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

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

Наблюдение – это систематическое, целеустремленное накопление информации (фактов, 

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

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

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

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

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

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

Включенное наблюдение предусматривает участие исследователя в деятельности, которую он 

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

соблюдением определенных правил, разработанных психологической наукой. Оно осуществля-

ется неоднократно, систематически и незаметно для респондента. 

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

ями – пользуется каждый человек в своей повседневной практике.  

Однако, одним из главных методов психологического исследования, является эксперимент 

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

в которых выявляется психологический факт. 

Эксперимент – метод, предполагающий активное вмешательство исследователя в изуча-

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

экспериментов. 

В лабораторном эксперименте исследователь искусственно создает совокупность условий, вызы-

вающих изучаемое явление. 

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

ственный эксперимент делится на констатирующий эксперимент и формирующий эксперимент. 

Констатирующий эксперимент выявляет те психологические явления, которые необходимо изу-

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

организацию определенных воздействий на них с целью формирования определенных качеств. 

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

емым человеком (респондентом). 

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

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

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

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

Метод обобщения независимых характеристик – способ выявления и анализа мнений о 

психических проявлениях человека, полученных от различных людей. 

Метод обобщения независимых характеристик предполагает выявление и анализ мнений о тех 

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

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

ных лиц об изучаемых людях. 

Анализ результатов деятельности – метод анализа как самого процесса деятельности и 

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

деятельности. 

Анализ результатов деятельности – метод опосредованного изучения психологических явлений 

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

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

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

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

данные фиксируются, а затем обобщаются. 

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

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

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

Тестирование – метод психологической диагностики, использующий стандартизирован-

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

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

исследователя. Различают тестирование проективное, исследующее разнообразные проявления 

психики индивидов (обычно оно включает использование конститутивных, интерпретативных, 

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

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

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

сонального подхода). 

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

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

нов группы. 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Раскройте понимание и дайте общую характеристику принципов психологии.  

2. Как соотносятся законы психологии и других наук?  

3. Раскройте содержание и требования основных методологических принципов психоло-

гии.  

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

психологического исследования"?  

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

психологических задач?  

6. Проанализируйте основные группы методов, используемых в психологии.  

7. Дайте характеристику специальных методов социальной психологии.  

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

психических феноменов?  
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Модуль 3. 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННО - НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ПСИ-

ХОЛОГИИ 
 

Методологической основой психологии является философия. Философия выступает в качестве 

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

ном мире, открывает пути для выделения методологических принципов психологии. 

 

Методологическими принципами психологии являются: 

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

менением общественных условий); 

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

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

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

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

воды только с учетом истории психологического явления/; 

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

индивидуально-психологических особенностей личности и оценку содержания его психического 

мира). 

 

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

ческих механизмах психической активности мозга и о законах его развития. 

Центральное место в этой совокупности знаний занимают данные физиологии высшей нервной 

деятельности человека: 

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

лять с нею. 

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

ризуются специфичностью. Поэтому всякий психологический процесс предполагает наличие 

строго соответствующей работы мозга. 

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

ботает как орган, перерабатывающий информацию и осуществляющий связь между организмом 

и средой. 

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

гих нервно-физиологических механизмах. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ  
ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ 

 
 
 

1. Методологические основы психологии 
философия 

– окружающий мир материален. Материя первична, а сознание, психика – 
вторичны, они производны от материи;                                                                         
– все в мире взаимосвязано, взаимообусловлено и находится в развитии, в 
том числе и психика человека; 
– материальный мир познаваем. Следовательно, сама психика человека 
познаваема; 
– человеческая личность – продукт и творец общественно-исторического 
развития; 
– личность человека есть совокупность всех общественных отношений; 
– важнейшие стороны психического мира личности, сознание социально   обусловле-

ны. 
 
 
 

2. Естественнонаучные основы психологии 
физиология высшей нервной деятельности 

– нервная система, мозг человека составляют физиологическую основу его  
психики; 
– механизм психической деятельности мозга строится по рефлекторному принципу; 
– сознание, психика человека возникает, функционирует и развивается в  
процессе его общественно-трудовой деятельности. 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

1. Раскройте взаимосвязи психологии и других наук.  

2. Дайте краткую характеристику естественно - научных основ психологии.  

3. Какие положения философии выступают теоретико-методологической основой 

психологии?  

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

5. Каковы истоки групповой, общественной психики?  

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

номенов.  

7. Обоснуйте необходимость психологического образования для успешной дея-

тельности современного специалиста.  
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Модуль 4. 

 
ПСИХОЛОГИЯ О ЛИЧНОСТИ.  

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ 
 

Проблема личности является центральной в психологии.  

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

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

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

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

 

Человек – это родовое понятие, обозначающее принадлежность к высшему 

уровню жизни на Земле. 

Человек – это представитель вполне определенного биологического вида (живых 

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

нем физиологического и психического развития, наделенный сознанием, способный 

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

эмоции и чувства. 

 

Личность – это конкретный человек, представитель определенного общества, 

класса, коллектива, занимающийся определенным видом деятельности, осознающий 

свое отношение к окружающему и имеющий свои индивидуально-психологические 

особенности (определение Немова). 

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

няющий конкретную общественно – полезную деятельность и отличающийся от других 

индивидов присущими только ему индивидуально – и социально – психологическими 

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

ховные (нравственные) характеристики человека, включает его индивидуальный опыт 

развития и совершенствования. 

 

Индивид – отдельный представитель человеческого рода. Его нельзя отож-

дествлять с понятием личности. 

В понятии человека как индивида выражаются два основных признака: 

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

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

Наиболее общими характеристиками индивида являются:  

- целостность и своеобразие психофизиологической организации;  

- устойчивость во взаимодействии с окружающей средой;   

- активность. 

 

Индивидуальность – совокупность тех свойств личности, которые придают ей 

неповторимость, своеобразие. 

Концепция личности включает следующие положения: 

1. Сущность личности определяется совокупностью всех общественных отноше-

ний. 

2. Личность не пассивный объект воздействия общественных условий, социальной 

среды. Личность выступает активным субъектом исторического творчества. 

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

ка выработки личностных свойств и качеств. 

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

определяющих социальный облик человека и отличающих одну личность от другой. 

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

да, общения. 

 

ЧЕЛОВЕК СТАНОВИТСЯ ЛИЧНОСТЬЮ, А НЕ РОЖДАЕТСЯ ЕЮ. 

 

Понятие «формирование личности» употребляется в двух смыслах: 

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

значении понятие «формирование личности» является предметом психологического 

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

вивающейся личности в условиях целенаправленных воспитательных воздействий. Это 

особенно психологический подход к формированию личности. 

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

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

дагогический подход. 
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    ЛИЧНОСТЬ (деятельность – как фактор!) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
 
/психические процессы, психические 

образования, психические состояния, 

психические свойства/ 
 
 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ 
 

физические возможности, рост, вес, 

состояние здоровья 

СОЦИАЛЬНЫЙ 
 

социальное положение, образование, 

мировоззрение, интересы и т.д. 
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формирование мировоззрения, убеждений и идеалов 
 
 
включение в активную общественную и другие виды дея-

тельности 
 
создание условий в соответствии с требованиями организа-

ции 
 
побуждение к самовоспитанию и другие 

Приобретенное: 
социальный опыт, со-

знание, высшие чув-

ства и т.д. 

Врожденное: 
задатки и т.д. 

СООТНОШЕНИЕ ВРОЖДЕННОГО И ПРИОБРЕТЕННОГО В ЛИЧНОСТИ 

ПУТИ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Раскройте понимание личности в психологии.  

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

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

"субъект", "субъектность"?  

4. Проанализируйте факторы формирования и развития личности.  

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

происходит?  

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

7. Что такое общая и специальная социализация личности?  

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

личности.  

9. В чем состоит специфика систем ценностных образований личности?  

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

ПСИХИЧЕСКИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ,  
ИХ УЧЕТ И РАЗВИТИЕ У ЧЕЛОВЕКА 

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

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

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

памяти. 

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

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

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

стей. 

Особенности ощущения: 

1. Пороги чувствительности. 

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

определить, как способность ощущать. 

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

деленной интенсивности. 

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

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

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

Нижний порог ощущений – минимальная величина раздражителя, вызывающая едва заметное 

ощущение. 

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

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

меньше величина этого порога, тем выше чувствительность данного анализатора.  

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

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

максимальным порогом ощущения. 

Верхний порог ощущения – максимальная величина раздражителя, которую способен адекватно 

воспринимать анализатор. 

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

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

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

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

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

 

2. Адаптация. 

Адаптация – приспособление чувствительности к постоянно действующему раздражителю, про-

являющееся в понижении или повышении порогов. 

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

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

паху). 

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

зультате непрерывного или длительного воздействия раздражителей. Адаптация может прояв-

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

жителя. 

  

3. Ощущения обладают свойством контраста. 

Контраст – изменение интенсивности и качества ощущений под влиянием предшествующего или 

сопутствующего раздражителя. При одновременном действии двух раздражителей возникает од-

новременный контраст. 

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

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

ствительность. 

 

4. Взаимодействующие ощущения (сенсибилизация). 

Взаимодействующие ощущения – это изменение чувствительности одной анализаторной систе-

мы под влиянием деятельности другой анализаторной системы.  

Повышение чувствительности в результате взаимодействия анализаторов, а также систематиче-

ских упражнений называется сенсибилизацией. 

Сенсибилизация представляет собой повышение чувствительности анализаторов в связи с повы-

шением возбудимости коры головного мозга под влиянием одновременной деятельности других 

анализаторов. Чувствительность анализатора может быть повышена с помощью фармакологиче-

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

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

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

специалистов по дегустации – обонятельные и вкусовые ощущения).   

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

 

5. Последовательные образы. 

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

тельные образы. 

 
Последовательные образы выражаются в продолжении ощущения, когда действие раздражителя 

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

дится в состоянии возбуждения. После прекращения воздействия раздражителя возбуждение в 

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

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

                                                

                                                 проводящие пути 

 

 

                                                                                             работа анализатора 

 

 

 

 

 

 

 
ОЩУЩЕНИЕ 

 
отдел го-

ловного 

мозга 

РЕЦЕПТОР воздействие 

ОТ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ /в тишине мы лучше слышим/ 

ОТ СОСТОЯНИЯ АНАЛИЗАТОРА /всех 3-х его частей/ 
 

 
пороги ощущений 
 
 
 
адаптация 
 
 
 
контраст 
 
 
 
последовательные 

образы 
 
сенсибилизация 

синестезия 

зрительные 
 
слуховые 
 
двигательные 
 
осязательные 
 
органические 
 
обонятельные 
 
вкусовые 
 
температурные 
 
вибрационные 
 
болевые 

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

 
ВИДЫ 

 
СВОЙСТВА 

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

средственном воздействии их на органы чувств. 

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

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

свойств, как это происходит при ощущении. 

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

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

и количественно новая ступень чувственного познания с присущими ей особенностями. 

 
 

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

тора. 

  

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

нятельного и др. анализаторов одновременно. 

 

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

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

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

ствительности воспринимаются без специально поставленной задачи, когда процесс восприятия не 

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

обычное непреднамеренное восприятие окружающей действительности. 

Непреднамеренное восприятие может быть вызвано как особенностями окружающих предметов (их 

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

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

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

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

 

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

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

организованного восприятия (наблюдения) – целенаправленного и планомерного восприятия  

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

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

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

сматривание электрической схемы изучаемой машины, слушание доклада, просмотр тематической 

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

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

наблюдение. 

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

ном, систематическом, целенаправленном восприятии определенного объекта. 

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

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

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

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

конкретных задач. 

Наблюдение – наиболее распространенный метод, с помощью которого изучают психологические 

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

научным, включенным и невключенным. 

 
Предметность восприятия выражается в способности человека отражать не просто физические 

тела как сгустки вещества, ты, имеющие определенное значение. 

Предметность восприятия представляет собой способность человека отражать окружающую дей-

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

предмет, фон и контур их восприятия. 

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

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

в данный момент не воспринимаются. 

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

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

качеств в данный момент не воспринимаются. 

 

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

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

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

личности. 

 

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

деятельностью человека в процессе восприятия. 

Осмысленность восприятия показывает, что воспринимаемые человеком предметы имеют для 

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

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

возможным их целенаправленное использование. 

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

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

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

 
Апперцепция – это зависимость восприятия от прошлого опыта. 

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

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

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

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

 

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

ствительности. 

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

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

деляемых на аффективные, вербальные (словесные) и парейдолические. 

 

Константность – постоянство в восприятии, которое обусловливается знанием физических 

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

других известных нам предметов. 

Константность восприятия лежит в основе системы развития наблюдательности. 

Благодаря константности мы воспринимаем окружающие предметы как относительно постоян-

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

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

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

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

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

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

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

внизу, без искажения их размеров.  
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ВОСПРИЯТИЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Создание необходимых установок на восприятие 

 

 
Формирование знаний и опыта в области своей специальности 

(профессии) 
 

Упражнения и тренировки в затрудненных условиях 
 

 
Развитие понимания других людей, изучение и уточнение их 

качеств и действий. 

простые 

сложные 
 

восприятие  
пространства 

 

непреднамеренные 

преднамеренные 
 

синтетический 
 

аналитический 
 

аналитико-
синтетический  

предметность 

целостность 

избиратель-

ность 
осмысленность 

активность 

апперцепция 

контрастность 

иллюзии 

восприятие  
времени 

 
восприятие  
движения 

 

Виды 

Типы 

Закономерности 

Особенности 

 
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВОСПРИЯТИЯ 



33 
 

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

ное отражение. 

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

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

связано с волей. 

Внимание – произвольная или непроизвольная направленность и сосредоточенность психической 

деятельности на каком-либо объекте восприятия. 

 

Виды внимания 

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

как раздражителя. Оно не требует волевого усилия. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

емое требованиями деятельности. 

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

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

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

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

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

направленностью, организованностью, повышенной устойчивостью. 

 

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

функционирующее непроизвольно, на основе привычки. 

Послепроизвольное внимание совмещает в себе некоторые особенности произвольного внимания 

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

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

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

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

внутреннее внимание. 

 

Свойства внимания 

Объем внимания – способность человека сосредоточиваться и воспринимать отчетливо опреде-

ленное количество объектов. 

Объем внимания измеряется тем количеством объектов, которые воспринимаются одновременно. 

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

У взрослого человека объем внимания равен 4 – 6 объектам. 

 

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

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

менных операций. 

Распределение внимания выражается в умении одновременно выполнять несколько действий или 

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

ние внимания приобретает особенно важное значение. Такими профессиями являются профессии 

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

пишет что-нибудь на классной доске. 

 

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

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

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

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

ваннее внимание. 

Концентрация внимания обеспечивает углубленное изучение познаваемых объектов и явлений, 

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

ции, форме. 

Концентрация, направленность внимания могут успешно развиваться специально организованной 

работы по развитию данных качеств. 

 

Устойчивость внимания – это способность задерживаться на восприятии одного объекта. 

Устойчивость внимания не означает сосредоточенности сознания в течение всего времени на 

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

влияние оказывает интерес. Необходимым условием устойчивости внимания является разнообра-

зие впечатлений или выполняемых действий. Однообразные действия снижают устойчивость 

внимания. 

 

Переключение внимания – это преднамеренный и сознательный переход от одной деятельности 

к другой,  от одного предмета к другому. 

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

другой. Различают переключение внимания преднамеренное (произвольное) и непреднамеренное 

(непроизвольное). Преднамеренное переключение внимания сопровождается участием волевых 

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

го напряжения и волевых усилий. 

 

Вниманию противоположна рассеянность, которая является следствием слабого развития вни-

мания. 
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СВОЙСТВА 

полная устойчивость сохраняется 

15–20 минут 

ВНИМАНИЕ 

в течение 1 сек можно 3–4 раза 

переключить внимание 

 
ВИДЫ 

ВОЗМОЖНОСТИ 
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Воспитание сознательного отношения персонала к своей дея-

тельности, разъяснение ее значимости и необходимости 

Правильная постановка и разъяснение учебных вопросов педа-

гогом на занятиях 
 
 

Повышение интереса к занятиям 
 
 

Сближение содержания занятия с жизнью 
 
 

Поддержание организованности и дисциплины на занятиях 
 
 

Развитие воли и характера у персонала 

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

явлений. 

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

века.  

Представления – это: 

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

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

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

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

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

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

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

будущему. 

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

менно образ представления – исходная форма развития и развертывания психической жизни 

личности.   

 

Физиологической основой представлений являются следы оставшихся в головном мозге 

прежних представлении и восприятий. 

 

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

ных связях, которые функционировали в момент ощущений и восприятий. 

 

Формирование и развитие представлений обусловливается направленностью его личности. 

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

ности наблюдаемых предметов и явлений закрепляются в его сознании. 

 

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

ятельность персонала в обстановке максимально приближенной к реальной (педагогической, 

производственной). Послабления, условности вызывают ошибочные представления о характере 

и условиях современного производства. 

Незаменимыми средствами формирования зрительных, двигательных представлений являются 

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

альности  
 

Целенаправленное включение объектов, явлений в процесс про-

фессиональной деятельности обучаемых 
Постановка профессионально значимых задач и вопросов 

 
Практические тренировки в получении нужных ощущений и вос-

приятий 
Упражнения в мысленном представлении действий 

 
Зарисовки, записи, схемы и т.д. 

 
 
 
 
 
 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
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оперативно-
тактические 

педагогические 

художественные 

и другие 

зрительные 

слуховые 

вкусовые 

обонятельные 

двигательные 

волевые 

по веду-

щему ор-

гану 

чувств 

по со-

держа-
нию дея-

тельно-

сти 

непроизвольные 

произвольные 

единичные 

общие 

по степе-

ни обоб-

щения 

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

тий. 

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

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

отнести воинскую деятельность. 

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

точник воображения – объективная реальность. 

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

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

вое, верифицируемое и реализуемое в конкретном материале выражение). 

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

довой деятельности. 

  

Физиологическую основу воображения составляет процесс перестройки запечатленных ранее 

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

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

бинирования в процессе мышления. 

Физиологическую основу воображения составляет образование новых сочетаний из тех времен-

ных связей, которые уже сформировались в прошлом опыте. 

 

Непроизвольное воображение характеризуется неучастием или крайне незначительным вклю-

чением в процесс создания образов целеполагания и волевого усилия. 

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

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

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

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

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

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

стические формы. 

 

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

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

Произвольное воображение может быть как воссоздающим, так и творческим. 

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

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

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

их описанием, чертежом, схемой. 

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

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

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

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

образах. 

 

Творческое воображение – это самостоятельное создание новых образов в процессе творческой 

деятельности. 

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

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

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

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

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

но для данного человека являются новыми и оригинальными. 

 

Мечта – образы желаемого будущего. 

Мечта – необходимое условие преобразования действительности, побудительная причина, мотив 

деятельности, окончательное завершение которой оказалось отсроченным. 

 

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

тельностью. 

Фантазия – синоним воображения. 

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

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

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

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

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

человека, складывающимся в процессе деятельности. 

   

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

 

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

аналогия, акцентирование и др. 

 

Типизация – создание типического образа. 

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

творческим процессом. 

 

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

явлений.  

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

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

туры и шаржи. 
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Развитие мотивов творческого отношения к стоящим задачам 
 

Увеличение запасов знаний и представлений 
 

Овладение приемами создания новых образов 
 

Подражание лучшим образцам творчества 
 

Вовлечение в изобретательскую и рационализаторскую деятельность 
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прогнозы 

планы 

идеи 

модели 
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различных объектов 

типизация 

фантазии 
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ФОРМЫ 

 
ПРИЕМЫ 

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

живал, воспринимал. 

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

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

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

нове развития и обучения. 

 

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

мени.  

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

ввод информации в память. Может протекать как мгновенное запечатление. 

Запоминание – важнейшее условие последующего восстановления приобретенных знаний. 

Успешность запоминания определяется в первую очередь возможностью включения нового мате-

риала в систему осмысленных связей. 

 

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

мени. 

Сохранение – фаза памяти, характеризующая долговременное хранение воспринятой информации 

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

 
Воспроизведение – восстановление образов, ранее воспринятых. 

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

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

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

той структурной организации, которая сформировалась при запоминании. 

 

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

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

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

длительность. 

Забывание – процесс, характеризующийся постепенным уменьшением возможности припомина-

ния и воспроизведения заученного материала. 

 
Кратковременная память – характеризуется очень кратким сохранением материала после одно-

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

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

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

чать память оперативную. 

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

деятельность человека. 

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

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

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

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

ственно решаемой задаче дополняются данными, хранящимися в памяти долговременной. 

 
Долговременная память – длительное сохранение материала после многократного повторения и 

воспроизведения. 

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

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

сохраняемой информации. Физиологически связывается с изменением структуры белка рибону-

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

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

конкретным сведениям. 

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

память на движения. 

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

вкусовые образы. 

 

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

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

ществует без языка. 
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Причины, влияющие на продуктивность памяти: 

1. Субъективные: 

а) тип запоминания; 

б) предшествующий опыт; 

в) установка; 

г) интерес; 

д) состояние организма. 

2. Объективные: 

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

б) количество материала; 

в) обстановка. 
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ЗАПОМИНАНИЕ 

 
СОХРАНЕНИЕ 
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ФОРМЫ 
ЗАПОМИНАНИЯ 

Формирование познавательных интересов, установки на запоминание 

Овладение приемами логического запоминания 

Повышение у обучаемых чувства ответственности за овладение прочными 

знаниями, навыками 

Организация систематического повторения пройденного материала и его 

применение на практике 

Самовоспитание, тренировки памяти и др. 

ПУТИ  
РАЗВИТИЯ 
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Мышление – это обобщенное отражение объективной действительности в ее закономерных, 

наиболее существенных связях и отношениях. 

Мышление – одно из высших проявлений психического, процесс познавательной деятельности 

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

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

непрерывном процессе образуются дискретные умственные операции, которые мышление порож-

дает, но которым оно не ограничивается.  

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

раньше. 

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

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

тических характеристик предмета, ибо в образе может фиксироваться одновременно видение 

предмета с нескольких точек зрения. 

 

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

принимал раньше. 

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

что человек воспринимал раньше.  

 

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

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

чи профессиональной деятельности. 

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

рые образно не представляются. 

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

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

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

широта, быстрота, самостоятельность, мобильность). 

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

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

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

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

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

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

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

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

мышления. Анализ неразрывно связан с синтезом. 

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

связей. 

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

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

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

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

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

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

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

торически формируются в процессе их материально – преобразующей деятельности. 

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

выделение в них общего и различного. 

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

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

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

в их своеобразие. 

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

жений, понятий широко используются в психологических исследованиях развития мышления и 

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

ного из них к другому и пр. 

 

Абстрагирование – мысленное отвлечение от несущественных признаков предметов, явлений и 

выделение в них основного, главного. 

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

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

никнуть «вглубь» предмета, выявить его сущность. 

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

ков изучаемого объекта и в отвлечении от остальных. Первично абстракция выступает при непо-
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средственном чувственно – образном отражении среды, когда одни ее свойства становятся ориен-

тирами для восприятия и действия, а другие – игнорируются.  

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

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

ектов. Критерий истинности и продуктивности абстракции – практика. 

 
Обобщение – выделение общего в предметах, явлениях и событиях. 

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

явлений действительности. Виды его соответствуют видам мышления. 

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

Оно позволяет нам отразить в своем сознании всю сущность явления. 

 

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

мышление становится жизненным, за ним всегда чувствуется непосредственно воспринимаемая 

действительность. 

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

щественным признакам. 

 
Систематизация – это мысленное расположение объектов в определенном порядке. 
 
Понятия – это формы мышления, в которых обобщены данные опыта, добытого людьми в ходе 

их общественно – исторического развития. 

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

ния. 

 

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

го или иного факта. 

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

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

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

ления. В психологической литературе проводятся интерпретации психологических механизмов, 

лежащих в основе взаимосвязи понятий. 

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

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

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

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

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

ются классификации умозаключения. Психология рассматривает условия развития мышления 

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

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

следствиям из них. 

 
Рассуждение – это процесс мышления, протекающий в единстве суждения и умозаключения. 
 
Индукция – по некоторым частным случаям делается общий вывод. 

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

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

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

наблюдались нами. 

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

чаях. 

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

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

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

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

положений делается вывод: данный угол больше другого. 

 

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

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

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

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

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

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

содержание психодиагностических обследований. Затруднения в нахождении сходства между 

объектами по абстрактному признаку могут служить показателем недостаточного развития мыш-

ления или его нарушений. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЫШЛЕНИЯ 

наглядно-образное 

образное 

отвлеченное 

индукция 

дедукция 

аналогия 

анализ 

синтез 

сравнение 

абстрагирование 

конкретизация 

обобщение 

 
понятие 

 
суждение 

 
умозаключение 

Создание личностных предпосылок творческого мышления (повышенное чувство 

ответственности, самостоятельности) 

Вооружение необходимой системой знаний, ознакомление с основными вариан-

тами решения профессиональных задач 

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

формации, ввод противоречивых данных) 

Овладение диалектической логикой, операциями и формами мышления, эвристи-

ческими способами умственной деятельности 

Самосовершенствования качеств ума 

 
ПУТИ  

ФОРМИРОВАНИЯ 

 
 

ВИДЫ 

МЫСЛИ-

ТЕЛЬНЫЕ  
ОПЕРАЦИИ 

 
ФОРМЫ 

 
МЕТОДЫ 
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Речь – процесс общения людей между собой посредством языка. 

 

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

 

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

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

 

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

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

 

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

 

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

чаются объекты, обобщаются их признаки. 

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

предметов объективной реальности. 

 

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

сообщения, выражения, воздействия. 

 

Виды речи 

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

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

 

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

 

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

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

излагающего свои мысли; 

 

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

взаимного сообщения, уяснения и уточнения мыслей собеседников. 

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

ляющая обозначать звуки, слова, фразы. 

Письменная речь – изложение сообщения с помощью письменных знаков. 

 

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

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

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

спективностью, краткостью, носит отрывочный характер. 

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

кретного человека. 

 

Профессиональная речь характеризуется ясностью, определенностью, краткостью, категорично-

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

теля. Неоднозначность указания может привести к ошибочным действиям исполнителя. 

Условием силы психологического влияния профессиональной речи является учет особенностей 

опыта, настроений, установок людей. 

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

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

ния, интересы, поведение, чувства. 
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РЕЧЬ 

ВНЕШНЯЯ 

письменная устная 

диалогическая 

монологическая 

ВНУТРЕНЯЯ 

обозначения 
 
 

сообщения 
 
 

выражения 
 
 
 

воздействия 

профессиональная речь 

речь воспитателя 

речь повседневного общения 

В условиях  
профессиональной  
деятельности выделяется: 

Расширение словарного запаса 

Постоянное обращение к ораторскому искусству профессионалов 

Выработка свободного и правильного изложения своих мыслей 

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

ности и ясности речи 

Активное использование всех видов учебных занятий 

 
ФУНК-
ЦИИ 

 
ВИ-

ДЫ 

 
ПУТИ  

РАЗВИТИЯ 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Дайте общую характеристику познавательной сферы личности.  

2. Охарактеризуйте ощущение человека как психический познавательный процесс.  

3. Раскройте понимание восприятия как психического познавательного процесса.  

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

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

и др.).  

6. Дайте общую характеристику памяти личности.  

7. Как вы представляете развитие у человека профессиональной памяти?  

8. Охарактеризуйте мышление как психический познавательный процесс.  

9. Раскройте пути развития у будущего специалиста профессионального мышления.  

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

листа.  

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

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

щего специалиста?  

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

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

сфер личности?  
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Модуль 6. 
 

ЧУВСТВА И ВОЛЯ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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

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

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

ниям действительности, отличающаяся относительной устойчивостью. В отличие от ситуативных 

эмоций и аффектов, отражающих субъективное значение предметов в конкретных сложившихся 

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

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

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

стей. 

 

Эмоция – непосредственное переживание соответствующего чувства. 

Эмоция – психическое отражение в форме непосредственного пристрастного переживания смысла 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

активности. 

 

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

нических потребностей. 

 

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

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

ские. 

 

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

коллективизм, честь, достоинство и др. 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

стью, слабым осознанием причин и факторов, их вызывающих. 

Настроение – сравнительно продолжительные, устойчивые состояния психические умеренной или 

слабой интенсивности, проявляющиеся как положительный или отрицательный эмоциональный 

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

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

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

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

событиями, соответственно меняя направление мыслей, восприятие и поведение.   

 

Аффекты – кратковременные и бурные чувства. 

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

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

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

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

 

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

направленностью. 

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

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

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

ние волевых и эмоциональных моментов. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

нии. 

В области гипоталамуса обнаружены участки,  где происходит искусственное возбуждение 

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

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

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

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

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

 

КЛАССИФИКАЦИЯ 
ЭМОЦИЙ 

И ЧУВСТВ 

По влиянию 
на деятельность 

По форме 
протекания 

СТЕНИЧЕСКИЕ 

АСТЕНИЧЕСКИЕ 

НАСТРОЕНИЯ 

АФФЕКТЫ 

СТРАСТИ 

По сложности, 
содержанию 

и направленности 

ВЫСШИЕ 
/сложные чувства/ 

интеллектуальные 

НИЗШИЕ 
/простые чувства/ 

моральные этические 

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

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

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

ском детерминизме. 

Среди зарубежных психологов есть две линии о свободе и необходимости: 

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

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

от условий места и времени. 

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

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

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

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

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

законов, используя их, влиять на ход событий. 

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

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

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

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

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

В психологической деятельности воля выполняет две взаимосвязанные функции – 

активизирующую и тормозящую. 

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

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

Важнейшие волевые качества: 

– целеустремленность; 

– самообладание; 

– дисциплинированность; 

– смелость; 

– решительность; 

– храбрость; 

– самостоятельность; 

– настойчивость; 

– инициативность; 

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

Сколько воли - столько и человека». 
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ВОЛЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

1. Повышение мотивов деятельности персонала 
 
2. Систематическое накопление опыта волевых действий 
 
3. Волевые тренировки 
 
4. Активизация самовоспитания воли и качеств личности  

 

СТРУКТУРА ВОЛЕВОГО ДЕЙСТВИЯ 

Осознание 

цели действия 
Осознание 

способа  
действия 

Принятие 

решения 
Исполнение 

решения 

Оценка 
сделанного 

Подготовительный 

этап 
Этап выполне-

ния 
Заключительный 

этап 

 
ЭТАПЫ ВОЛЕВОГО ДЕЙСТВИЯ 

ОСНОВНЫЕ ПУТИ  

ФОРМИРОВАНИЯ 
ВОЛИ 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

1. Дайте характеристику чувств человека.  

2. Покажите роль чувств в профессиональной деятельности современного специалиста.  

3. Раскройте содержание информационной теории чувств.  

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

мо формировать у будущих специалистов?  

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

тельности?  

6. Раскройте содержание и особенности этапов волевого действия.  

7. Дайте характеристику профессионально значимых волевых качеств личности совре-

менного специалиста.  

8. Как вы представляете процесс воспитания и развития воли?  

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

Раскройте ваше понимание этого термина.  
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Модуль 7. 

 
ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ 

 

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

определяющие своеобразие всей психической деятельности личности на определенном от-

резке времени. 

 

Психическим состояниям присущи следующие особенности: 

1. Целостность. 

2. Подвижность и относительная устойчивость. 

3. Прямая и непосредственная взаимосвязь с психическими процессами и свойствами 

личности. 

4. Индивидуальное своеобразие и типичность. 

5. Крайнее многообразие психических состояний. 

6. Полярность. 

 

Психические состояния зависят: 

– от служебно-деловой обстановки в коллективе; 

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

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

лективе; 

– от привычек, предшествующих состояний; 

– от здоровья; 

– от воздействия на организм воина климатических условий, специфических особенностей 

деятельности и т.д. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ – СИТУАТИВНЫЕ 
 
ГЛУБОКИЕ – ПОВЕРХНОСТНЫЕ 
 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ – КРАТКОВРЕМЕННЫЕ 
 
ОСОЗНАННЫЕ – НЕОСОЗНАННЫЕ 
 

ВИДЫ 

По доминирующему влиянию на деятельность  
ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ 

Можно отнести к одной из следующих групп : 

Положительные Отрицательные 

Уверенность 
Бодрость 
Подъем 
Приподнятость 
Собранность 
Готовность к активным профессио-

нальным действиям и др. 

Неуверенность 
Подавленность 
Сомнение 
Боязнь 
Рассеянность 
Раздражительность 
и др. 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

1. Обоснуйте истоки потребностных состояний личности.  

2. Раскройте основные свойства состояния личности. 

3. Проанализируйте основные подходы к классификации видов состояния личности.  

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

ПСИХИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ 
 
Направленность – сложное свойство личности, которое включает систему побуждений, 

определяющую активность человека и избирательность его отношений в определенный 

промежуток времени. 

 

В зависимости  от сферы проявления различают направленность личности:  

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

необходимых для успешного выполнения профессиональных задач, зрелости. 

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

профессии. 

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

ских индивидуальных устремлениях. 

 

Поведение и деятельность личности характеризуются: 

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

ществу, к событиям, к деятельности; 

– осознанной, избирательной связью человека с окружающим миром; 

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

стью, целеустремленностью, организованностью, собранностью, конкретными результата-

ми). 

Все это обусловлено конкретными побудительными силами: мировоззрением, потребностя-

ми, мотивами. 

 

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

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

 

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

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

 

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

 

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

 

Мотивы – внутренние силы, побуждающие человека к деятельности. 

 

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

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

рения. 

 

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

связан, и выраженный волевым усилием для ее достижения. 

 

Перспектива – эмоционально насыщенное представление жизненно необходимого будуще-

го, более или менее отодвинутого во времени. 

 

Активные отношения – это такие отношения, активизация которых стала потребностью 

данной личности, ее стремлениями. 
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НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

фессиональной деятельности 
 
2. Организация деятельности личности в соответствии с требованиями  
 
3. Приближение условий обучения к профессиональной деятельности 
 
4. Создание условий для удовлетворения разумных потребностей личности 
 
5. Активизация самовоспитания личности 

 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

Потребности 

духов-

ные 
матери-

альные 

ВЕДУЩИЕ 
МОТИВЫ 

убеждения 

идеалы  
интересы 

склонности 

влечения  
желания 

ФОРМЫ 
проявления 

направленности 
 
ЦЕЛИ 

Профессио-

нальная 

направленность 
личности 

установки  
стремления  
перспективы  
активные  
отношения 

ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  
ЛИЧНОСТИ 
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Темперамент – это свойство личности, в котором выражены динамические особенности ее 

психологической деятельности. 

Физиологическую основу темперамента составляет тип высшей нервной деятельности, ха-

рактеризующийся соотношением двух основных процессов – возбуждения и торможения – 

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

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

ловного мозга. 

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

хание корковых связей. 

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

лой, уравновешенностью и подвижностью. Сила нервных процессов характеризует нервную 

систему человека с точки зрения способности выдерживать влияние внешних раздражите-

лей. Уравновешенность нервных процессов показывает степень развития процессов воз-

буждения и торможения.  

Подвижность нервных процессов показывает способность возбуждения и торможения 

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

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

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

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

взаимоотношениях. Но он быстро отходчив. 

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

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

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

ностно и также работать. 

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

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

но. Отличается солидностью в поведении и работе. 

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

Долго колеблется. Сильно переживает. Во взаимоотношениях меланхолик чувствителен, 

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

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

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

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

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

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

КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕМПЕРАМЕНТОВ 
 

Тип  
высшей 
нервной 

деятельности 

Особенности нервных процессов Вид темпераментов 

сила уравнове-
шенность 

подвижность 

 

Безудержный Сильные Неуравно-
вешенные 

Подвижные Холерический 

Живой Сильные Уравнове-
шенные 

Подвижные Сангвинический 

Спокойный Сильные Уравнове-
шенные 

Инертные Флегматический 

Слабый Слабые Неуравно-
вешенные 

Подвижные 

или инертные 
Меланхолический 

 

 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЧЕТА ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕМПЕРАМЕНТОВ 
 

 

1. При психологическом отборе для выявления пригодности к определенному виду 

деятельности 

2. При комплектовании мелких коллективов и групп 

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

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

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

Характер выражает основную жизненную направленность и проявляется в своеобразном для 

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

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

 

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

в которые также представляют личность, но в ее продуктивности. 

 

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

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

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

 

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

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

возможных поступках в определенных условиях. 

 

Основным критерием оценки характера личности служит общественная ценность его поведения 

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

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

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

сформировать характер нельзя. 

 

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

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

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

значение сделанного, такие слова необходимы для формирования характера. 

 

Воспитание характера должно быть систематическим и целеустремленным, вестись по всем 

направлениям. 
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ХАРАКТЕР 

 
 

 
 
 
 
П 
р 
о 
я 
в 
л 
н 
и 
я  

ПО ОТНОШЕНИЮ  
К ОКРУЖАЮЩЕМУ: 
– идейный 
 – безыдейный 
ПО ОТНОШЕНИЮ  
К ТРУДУ: 
– активный 
– пассивный 
ПО ОТНОШЕНИЮ  
К ЛЮДЯМ: 
– общительный 
– замкнут 
ПО ОТНОШЕНИЮ  
К САМОМУ СЕБЕ: 
- коллективистский 
- эгоистичный 
ПО СИЛЕ: 
– сильный – слабый 
ПО УБЕЖДЕНИЯМ: 
– устойчивый 
– неустойчивый 

 

ВОЛЕВЫЕ:  
 
 
 
 
 
 
Ч 
е 
р 
т 
ы 
 
 
 
 

– решительность 
– настойчивость 
– самообладание 
– самостоятельность 
 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ: 
– впечатлительность 
– экспансивность 
– горячность 
– инертность 
– безразличие 

ОБЩИЕ : 
– любовь к Родине  
– интернационализм 
– коллективизм 
– честность, правдивость 
– бдительность 
и др. 

 
 
 
 
 

1. Формирование и активизация положительных мотивов поведения 

2. Включение в активную деятельность 

3. Целеустремленное накопление опыта, привычек поведения 

4. Умелое использование воспитательных возможностей коллектива 

5. Самовоспитание 

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

ему успешно заниматься и овладевать одной или несколькими видами деятельности.  

Признаки способностей: 

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

ного человека от другого; 

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

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

ятельности; 

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

ны у данного человека. 

 

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

К общим способностям относят благоприятное сочетание таких личностных и интеллектуальных 

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

бого вида. 

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

вости, сообразительности и т.п. 

К специальным способностям относят такую совокупность индивидуальных психологических 

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

нии какой-либо определенной специальной деятельности. 

Такими специальными способностями, например, являются педагогические, пропагандистские и 

другие способности. 

К частным способностям относят благоприятные возможности качественного развития отдель-

ных органов и психических процессов человека. 

Такими частными способностями, например, являются возможности высокой степени развития 

качеств внимания (объем, переключение, распределение). 

 

Природной основой способностей являются задатки. 

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

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

ние имеют обстоятельства жизни и воспитания. 

Одаренность – совокупность ряда способностей, обусловливающая особенно успешную дея-

тельность в определенной обстановке. 

Талант – высокая степень развития способностей.  

Гениальность – высшая степень развития таланта. 
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ОБЩИЕ  ГЕНИАЛЬНОСТЬ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТАЛАНТ 

ЧАСТНЫЕ ОДАРЕННОСТЬ 

Скорость и сравнительная легкость овладения деятельностью 

Уровень достижения результатов деятельности 

Хорошая обучаемость 

Успешное развитие психологических качеств, требуемых для 

данной деятельности 

Включение человека в активную деятельность 

Формирование и поддержание положительных мотивов (интересов) 

Правильная оценка и самооценка способностей 

Самовоспитание способностей 

Учет индивидуальных особенностей личности 

Всестороннее развитие личности 

ВИДЫ 

Уровни 

СПОСОБНОСТИ 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

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

1. Раскройте понимание темперамента как психического свойства личности.  

2. Что выступает физиологической основой темперамента? Поясните.  

3. Дайте характеристику основных видов темпераментов человека.  

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

сти от того или иного темперамента.  

5. Раскройте черты характера, обусловленные особенностями темперамента челове-

ка.  

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

человека.  

7. Раскройте понимание характера как психического свойства личности.  

8. Что является физиологической основой характера?  

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

отношений.  

10. Охарактеризуйте общие и специфические черты характера человека.  

11. Покажите взаимосвязь характера и других психических феноменов человека. 

12. Раскройте профессиональные черты характера личности специалиста.  

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

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

ции К. Юнга о типах личности.  

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

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

17. Что вы понимаете под акцентуациями характера?  

18. Проанализируйте основные подходы к классификации акцентуаций характера.  

19. Раскройте понимание способностей как психического свойства личности.  

20. Что выступает физиологической основой способностей?  

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

сти?  

22. Раскройте классификацию способностей.  

23. Покажите особенности проявления компенсаторных возможностей психики в 

сфере способностей.  

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

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  
ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛЕКТИВА   

 

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

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

общим руководством. 

Особенности коллектива: 

– специфичность целей деятельности; 

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

правил поведения; 

– выполняет свои задачи; 

– стабильность, относительная длительность и непрерывность пребывания личности в 

одном коллективе; 

– специфическая разновидность членов коллектива; 

– специфичность оплаты за деятельность. 

 

Основные функции коллектива: мобилизующая, организующая, воспитательная

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

ционных, педагогических, психологических и других вопросов. 

В психологию руководства коллективом входят: 

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

живет и действует. 

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

нием самого коллектива. 

3. Систематическое руководство внутри коллективными процессами, повседневное проведе-

ние мероприятий, направленных на дальнейшее сплочение коллектива. 

 

Психологические особенности руководства коллективом современных условиях: 

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

ния его воспитательной эффективности. 

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

усиления его воспитательного потенциала. 

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

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

признают. 

5. Поддержание благоприятного психологического настроя в коллективе. 

 

Методика создания благоприятных психологических настроений в коллективе состоит из 

следующих компонентов: 

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

чиненным благоприятную позицию, быть ближе к людям; 

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

ональную насыщенность; у нескольких лиц положительный эмоциональный отклик. 

 

На психологический настрой коллектива большое влияние оказывает актив.   

Это обеспечивается: 

– ведущей ролью актива; 

– постоянным изучением мнений, настроений и запросов людей; 

– организацией коллективных обсуждений текущих проблем; 

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

целях повышения его воспитательной эффективности 

Формирование устойчивой и здоровой психологии коллектива 

Поддержание благоприятного психологического настроя в коллективе 

 
 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РУКОВОДСТВА КОЛЛЕКТИВОМ  
В СОВРЕМЕННИХ УСЛОВИЯХ 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

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

сти?  

2. Назовите основные теории коллектива в отечественной психологии.  

3. Каковы основные признаки студенческого коллектива?  

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

висимости от этапа его развития?  

5. Дайте оценку деятельности органов студенческого самоуправления в вузе.  

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

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

ПСИХОЛОГИЯ КОЛЛЕКТИВА 
 

Структура психологии коллектива включает:  

1. Межличностные взаимоотношения. 

2. Общественное мнение. 

3. Коллективные настроения.  

4. Коллективные (групповые) привычки и традиции. 

5. Другие социально-психологические явления: 

– ожидания; 

– оценки; 

– притязания; 

– подражания; 

– симпатии; 

– антипатии; 

– эмпатии; 

– психологическая совместимость и др. 

 Основой для возникновения и проявления всех социально-

психологических явлений в коллективе является совместная деятельность и 

общение. 

Носителем психологии коллектива выступает весь коллектив или большая 

его часть, но не отдельная личность. 

Объективные условия, в которых находится коллектив, представляют широкие 

возможности для формирования психологии коллектива. 

Социально-психологические явления коллектива являются важным факто-

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

в процессе общения и выполнения определенной социальной роли. 



82 
 

 

 
ПСИХОЛОГИЯ КОЛЛЕКТИВА 

ОБЩЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
 
 
 
 
 
 

ПСИХИЧЕСКИЕ 
ГРУППОВЫЕ 
ПРОЦЕССЫ 

 
(динамические явления) 

Взаимные: 
 ожидания 
 оценки 
 притязания 
 подражания 
 симпатии 
 антипатии 
 эмпатии 
 психологическая  

совместимость 
 сопереживания 

и др. 
 

ПСИХИЧЕСКИЕ 
ГРУППОВЫЕ 
СОСТОЯНИЯ 

 
(статико-динамические 

процессы) 
 

 Межличностные 
взаимоотношения 

 
 Общественное 

(групповое) 
 мнение 

 
 коллективное  

настроение 
 

ПСИХИЧЕСКИЕ ГРУППОВЫЕ СВОЙСТВА 
(статические явления) 

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

тива и др.) 

– Коллективные (групповые) привычки и традиции 

 

 
 

Основные 
условия 

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

цессе их совместной жизни и деятельности. 

Взаимоотношения можно классифицировать: служебные, внеслужебные, межличностные. 

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

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

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

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

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

альными и неофициальными. 

Социально-психологические причины конфликтных взаимоотношений: 

А. Отрицательные межгрупповые отношения: 

– периодическое ослабление организационной структуры и устойчивого ядра коллектива; 

– нарушение установившейся системы внутри коллективных межгрупповых отношений; 

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

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

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

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

пытки отдельных групп с отрицательной направленностью необоснованно притязать на особое 

привилегированное положение в коллективе; 

– ущемление интересов одной группы другой. 

Б. Отрицательные межличностные отношения: 

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

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

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

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

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

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

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

крытой форме симпатии или антипатий; 

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

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

– состояние глубокой неудовлетворенности личности по разным вопросам; 

– повышенная раздражимость и неуживчивость отдельных личностей; 

– стихийный взлет отрицательных настроений, активизирующих проявление отрицательных мо-

тивов, потребностей, целей, установок и требований личности. 



84 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Эффективный стиль руководства  

2. Постоянное изучение и выявление отрицательно направленных микрогрупп,  

искоренение отрицательных привычек и традиций 

3. Усвоение норм и правил 

4. Правильная организация труда 

5. Создание в коллективе здорового общественного мнения 

6. Личный пример воспитателей в овладении культурой общения 

7. Целесообразное комплектование коллектива 

8. Подбор актива и укрепление его авторитета 

 

 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

 
МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ СЛУЖЕБНЫЕ ВНЕСЛУЖЕБНЫЕ 

ЕДИНОНАЧАЛИЯ 

СТРОГОЙ  
СУБОРДИНАЦИИ 

ГУМАНИЗМА 

КОЛЛЕКТИВИЗМА 

ПРИНЦИПЫ  
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

В КОЛЛЕКТИВЕ 

ВИДЫ 

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

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

ления, имеющего общественное значение. 

Общественное мнение коллектива – отражение в коллективном мнении общественного 

мнения той большой группы, в которую входит данный коллектив. 

Общественное мнение обладает рядом признаков: 

– представляет собой оценочное суждение большинства, выносимое определенной общностью 

людей тому или иному событию, явлению окружающей действительности; 

– формируется только по вопросам, вызывающим общественный интерес; 

– это публично выраженное и широко распространенное мнение; 

– по своей сути оно выступает продуктом общения. 

 

Исходя из глубины и постоянности общественных интересов, различаются стабильные и 

динамические общественные мнения. 

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

ляются на значимые и второстепенные. 

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

раженные и скрытые. 

В зависимости от источников возникновения общественные мнения бывают стихийными и 

сознательно формируемыми. 

По уровню соответствия оценочных суждений реальному содержанию обсуждаемого объ-

екта общественные мнения классифицируются на компетентные и некомпетентные. 

Общественное мнение обладает рядом качественных показателей. Это: 

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

тем или иным фактам, событиям, явлениям. 

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

му предметом общественных суждений. 

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

ва. 

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

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

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

ские дела. 

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

ния людей. 
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ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ 
РЕГУЛЯТИВНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДУХОВНОГО СПЛОЧЕНИЯ 
ОЦЕНОЧНАЯ 
ИНФОРМАТИВНАЯ 
КОНТРОЛЬНАЯ 

 

 
 
1. Систематическая, целенаправленная воспитательная работа с членами 

коллектива 
2. Правильная организация работы 

 
3. Укрепление авторитета руководителя и активистов 

 
4. Обучение и воспитание актива 

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

 
6. Демократизация всей жизни. 

 
7. Обеспечение единства слова и дела 

 
. 

 

 
 
Всемерное развитие у личности сознательности, убежденности, морально-

этических норм.  

Борьба с неправильным общественным мнением, аргументированность и до-

казательность разъяснительной работы 

Осуществление связи разъяснительной работы с жизнью, конкретными де-

лами, поступками членов коллектива. 

Достижение совпадения официального и неофициального оценочного суж-

дения в коллективе. 

Обеспечение свободы здоровой критики недостатков, имеющихся в коллек-

тиве 

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

тельности. 

 

ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ  КОЛЛЕКТИВА 

ФУНКЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 

МНЕНИЯ 
 

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ 

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

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

его частью) и влияющие на его жизнь и деятельность. 

Настроения могут быть стеническими и астеническими. 

Стенические настроения активизируют деятельность. 

Астенические настроения выступают тормозом деятельности. 

Настроения коллектива определяют характер индивидуальных настроений членов коллек-

тива. 

Свойства настроений коллектива: 

1. Преимущественная обусловленность настроений социальными факторами, материаль-

ными и духовными условиями жизни и деятельности коллективов. 

Настроения коллективов зависят от следующих факторов: 

– социально-экономических отношений, политики;  

– понимания значения, хода, результатов, целей деятельности; 

– условий жизни и деятельности, организации быта и досуга; 

– воспитательных мер, степени развития самовоспитания личности; 

– личностных, интеллектуальных, эмоциональных и волевых качеств. 

2. Особая заразительность. 

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

общения сотрудников в коллективе. 

3. Большая побудительная сила. 

Коллективные настроения обладают большой побудительной силой, способствующей усиливать 

чувства отдельных людей и многократно увеличивать их энергию. 

4. Особый динамизм групповых настроений. 

Они способны: 

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

скрытой – в открытую; 

– быстро перерастать в действия; 

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

перестраиваться коренным образом. 

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

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

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

странение отрицательных настроений. 
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НАСТРОЕНИЯ КОЛЛЕКТИВА  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Регулятор, усилитель, побудитель активности 

поведения личности. 
Воздействуют на воспитание и переработку ин-

формации, направленность внимания и действий 

личности. 
Влияют на проявление качеств, свойств и опыта 

личности. 
 
 

 
 

1. Формирование научного мировоззрения у членов коллектива. 
2. Укрепление дружбы и товарищества, взаимного уважения в коллекти-

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

ля. 
4. Обеспечение успеха деятельности коллектива, предотвращение не-

удач, отрицательных эмоции. 
5. Постоянная забота о членах коллектива, удовлетворение их запросов. 
6. Устранение причин, вызывающих конфликты. 

ПРИЧИНЫ КОЛЛЕКТИВНЫХ НАСТРОЕНИЙ 

ОБЪЕКТИВНЫЕ 
 

СУБЪЕКТИВНЫЕ 

Перспективы исторического 

развития 
Характер текущих чувств 
и эмоции 

Характер взаимоотношений, 
уровень сплоченности коллек-

тива 
 

Результаты деятельности 
коллектива 
 

Условия деятельности 
коллектива 
 

Стиль руководства коллек-
тивом 
 
 

Убеждения, взгляды, оценки 

событий; отношение к дей-
ствительности 
 
Индивидуальные особенности 

личности: темперамент, 

склонность к тревожности, 

характер притязаний, спо-
собности и т.д. 
 

ФУНКЦИИ НАСТРОЕНИЙ 
 

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

блюдение которых стало общественной потребностью. 

 

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

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

 

Традиции сплачивают коллектив, способствуют преемственности духовного облика и пси-

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

общественной активности. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ТРАДИЦИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Пропаганда и разъяснение традиций народа, их гуманистической направ-

ленности 

Формирование положительного общественного мнения, настроений, вза-

имоотношений в коллективе 

Поддержание в организации порядка, четкой организации служебной дея-

тельности 

Решительная борьба с отрицательными традициями 

Систематическое исполнение профессиональных ритуалов 

ПО СОДЕРЖАНИЮ ПО СФЕРАМ 

ПРОЯВЛЕНИЯ 

революционные 

боевые 

трудовые 

бытовые 

спортивные 

– общенародные 

– классовые 

– внутриколлективные 

– профессиональные 

идейно-политические 

моральные 

правовые 

художественные 

религиозные 

– национальные 

– территориальные 

– смешанные 

– возрастные 

ПО ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  
К РАЗЛИЧНЫМ  
ОБЩНОСТЯМ 

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

счет своих специфических качеств, компетенций, черт характера…. 

Различают основные виды авторитета 

Должностной авторитет – определяется служебным положением работни-

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

ными и личными качествами. 

 

Моральный авторитет – определяется степенью психологического влияния 

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

ных личностных качеств и черт характера. 

 

Профессиональный авторитет – это авторитет, который основывается на 

профессиональных качествах. 

 

Общественный авторитет – это авторитет государства, народа. 

 

Коллективный авторитет – это авторитет коллектива от самого крупного 

до небольшого отдела. 

 

Индивидуальный авторитет – авторитет отдельной личности. 

 

 

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

тиворечащими требованиям устава организации. 

 

Виды ложного авторитета: 

– авторитет подавления; 

– авторитет расстояния; 

– псевдоавторитет педантизма; 

– авторитет резонерства; 

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

тем демонстрации превосходства в правах и возможностях держать подчиненного в 

постоянном страхе перед наказанием. 

 

Авторитет расстояния. Его сущность состоит в стремлении руководителя 

держать подчиненных на определенной дистанции, допускать только официальные 

контакты с ним, быть недоступным и загадочным. 

Псевдоавторитет педантизма. Его сущность состоит в стремлении началь-

ника создать в организации целую систему ненужных условностей, искусственно 

насаживаемых мелочных традиций. 

 

Авторитет резонерства. Его сущность состоит в стремлении начальника за-

воевать авторитет путем бесконечных поучений и назиданий. 

 

Авторитет доброты. Его сущность состоит в стремлении начальника завое-

вать авторитет и уважение своих подчиненных попустительством, снижением тре-

бований. 



93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ АВТОРИТЕТА РУКОВОДИТЕЛЯ 

Формирование убежденности, высокой нравственности 

Овладение глубокими знаниями 

Чуткое, внимательное, уважительное отношение к подчиненным 

Овладение эффективным стилем руководства 

Компетентность 

Умение правильно строить взаимоотношения 

Личный пример 

Умение опираться на актив, общественные организации 

ВИДЫ АВТОРИТЕТА 

ДОЛЖНОСТНОЙ 

МОРАЛЬНЫЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЙ 

ДОЛЖНОСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ЛОЖНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

авторитет подавления 

авторитет расстояния 

псевдоавторитет 
педантизма 

авторитет резонерства 

авторитет доброты 

ПОДЧИНЕННОГО 

авторитет «эрудита» 

авторитет «бывалого» 

авторитет «адвоката» 

авторитет эстетической 

позы 

авторитет физического 

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

ональными переживаниями обеих сторон конфликта. 

 

Конфликтная ситуация – это ситуация, при которой один из партнеров 

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

 

Конфликт имеет объективную основу, когда происходит острое столкнове-

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

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

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

условия и т.д. 

 

Причины конфликтов в коллективах: 

 

1. Социально-психологические. 

Они обусловлены неудовлетворенностью отдельных членов коллектива или микро-

групп своим положением в сложной структуре отношений: 

– несоответствие притязаний реальному статусу в коллективе; 

– стремление отдельных сотрудников к лидерству; 

– разрывы дружеских контактов и связей; 

– социально-психологическая несовместимость. 

 

2. Морально-этические. 

а) причины, связанные с недостатками личности подчиненных: 

– отсутствие прочных навыков дисциплинированного поведения; 

– незнание существующих в организации порядка и правил подчиненности; 

– общая неподготовленность к профессиональной деятельности; 

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

тельность; 

– недобросовестность, недисциплинированность; 

– неуравновешенность характера 

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

– несоответствие стиля руководства уровню современных требований; 

– профессиональная неподготовленность, отсутствие достаточного опыта в работе с 

людьми; 

– недостатки характера; 

– грубость; 

– властность; 

– отсутствие близости к людям; 

– черствость; 

–несправедливость; 

– моральная нечистоплотность и т.п.  

 

3. Организационные.  

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

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

занностей между исполнителями, недостатками в материально-техническом обес-

печении, бытовой неустроенностью и др. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ КОНФЛИКТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По сфере  
деятельности 

По видам 

проявления 

– организационно-
трудовые; 
– общественно-
политические; 
– морально-
психологические 

 

– между начальни-

ком и подчиненным; 
– между сотрудни-

ками равными по 

должности  

По носите-

лям 

– деловые; 
– коммуникативные; 
– нравственные; 
– бытовые 

 

– внутриличностные; 
– межличностные; 
– межгрупповые; 
– межколлективные  

По степени 

регулирова-

ния 

По содержа-

нию 

По направ-

ленности 

– официальные 

(служебные); 
– неофициальные 

 

– общественные; 
– профессиональные  

По объему По эмоцио-

нальной силе 

По длитель-

ности тече-

ния 

По послед-

ствиям 

– широкие; 
– локальные 

 

– сильные; 
– слабые 

 

– кратковременные; 
– затяжные; 
– единичные; 
– повторяющиеся 

 

– положительные; 
– отрицательные; 

 

По форме 

проявления 

По источни-

ку возникно-

вения 

– внутренние; 
– внешние; 
– организованные; 
– неорганизованные; 
– преднамеренные; 
– спонтанные 

– объективные; 
– субъективные; 
– истинные; 
– ложные; 
– в результате вну-

шения и самовнуше-

ния 
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Динамику развития и разрешения конфликта можно представить как следу-

ющие взаимосвязанные этапы: 

 

1. Возникновение конфликтной ситуации. 

На этапе возникновения конфликтной ситуации между отдельными сотрудниками у 

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

которые могут выражаться в виде повышенной тревожности, угнетенного состоя-

ния или подъема психической активности (раздражимость, сопротивление требова-

ниям). 

 

2. Усиление конфликтной напряженности. 

Признаками обострения конфликта выступают: 

– резкое изменение отношения к профессиональной деятельности, сотрудникам, 

втянутым в конфликт; 

– остро негативное суждение об окружающей обстановке, жизни и деятельности 

коллектива, должностных лиц, друзей по работе. 

 

3. Возникновение повода для обострения конфликтной ситуации. 

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

внешнее побуждение, вызывающее определенную реакцию на основе уже сложив-

шегося отношения личности воина к окружающей среде. 

Таковыми могут быть: 

– пренебрежительный жест или мимика; 

– обидное, грубое слово; 

– необъективная оценка результатов деятельности и т.д. 

 

4. Наступление конфликта. 

Это сопровождается, как правило, столкновением противоборствующих сторон в 

форме демонстративного поведения, высказываний и даже физических действий. 

5. Разрешение конфликта или усугубление конфликтной ситуации. 

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

тому что необъективное разрешение конфликта не устраняет его причину и часто 

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

1) Педагогический путь. 

Главным средством педагогического влияния на конфликтующие стороны явля-

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

2) Административный путь. 

Он применяется только в крайних случаях, когда необходимо разъединение или 

удаление конфликтующих из состава коллектива, перемещение, перевод в состав 

первичного коллектива. 

ПРОЦЕСС ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРОТЕКАНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ 

(УСУГУБЛЕНИЯ) КОНФЛИКТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конфликтная 
ситуация 

 

Противоречия 
(прежние или новые) 

 

Активная жизненная 

позиция личности в 

коллективе 
 

Полное  
разрешение 

противоре-

чий 
 
 

Полное  
разрешение 

конфликта 
 

Неполное  
разрешение 

конфликта 
 

Частичное  
разрешение 

конфликта 
 

Возможное 

совершение 

антиобще-

ственных 

поступков 
 

КОНФЛИКТ 
 

Сотрудничество,  
социально-

психологическая  
совместимость 

 

Конфликтная 
ситуация 

 

Потеря 

цели  
жизни 

 

Конфор-

мизм 

Частичное  
разрешение 

противоре-

чий 
 

Разрешение проти-

воречий 
 
 

Неразрешение  
противоречий 

 
 

Возникновение противоречий и попытка их  
разрешить на эмоциональном уровне 

 

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

нальных особенностях человеческой психики. Каждая нация имеет свои специ-

фические черты и свойства, совокупность которых обозначается понятиями психи-

ческого склада нации и национального характера. 

Важной особенностью многонациональных коллективов является то, что в 

структуре психологии наряду с общечеловеческими ценностями, установками, 

взглядами существуют элементы национальной духовной культуры. 

Черты национальной психологии проявляются в особенностях национально-

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

обычаях, нравах людей. 

Например, народы Кавказа отличаются бурным протеканием психических 

процессов, что накладывает отпечаток на их поведение, поступки. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

лектив 
 
2. Установление правильных взаимоотношений руководителей и членов коллектива 
 
3. Создание положительного ядра коллектива 
 
4. Создание в коллективе обстановки непрерывного движения вперед 

5. Поддержание высокой дисциплины в коллективе 
 
6. Развитие всесторонних связей данного коллектива с другими коллективами 
 
7. Руководство малыми группам (микрогруппами), воспитательная работа с руково-

дителями этих групп 
8. Учет индивидуальных особенностей 
 

ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИИ КОЛЛЕКТИВА 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

1. Общественные и межличностные отношения. 

2. Общая характеристика методов социально-психологического исследования. 

3. Содержание и структура общения. 

4. Общение как процесс обмена информацией. 

5. Руководство и лидерство в малой группе. 

6. Содержание и эффекты межличностного восприятия. 

7. Психологические особенности этнических общностей. 

8. Социальная психология больших общественных групп. 

9. Конфликты и взаимодействие в социальной среде. 

10. Общая характеристика динамических процессов в малой группе. 

11. Социально-психологическая сущность толпы. 

12. Конфликты в различных социальных общностях. 

13. Урегулирование конфликтов. 

14. Социально-психологические особенности процесса социализации личности. 

15. Классификация стилей лидерства. 

16. Общественное мнение, психологические механизмы его формирования и 

развития. 

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

В психологии издавна закрепились такие понятия, как "психология 

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

обозначения совокупности психологических проблем, закономерностей, 

феноменов, характерных для художественной, трудовой или мыслительной 

деятельности человека. В таком контексте понятны и правомерны выражения 

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

первом приближении указывающие область психологических проблем, 

возникающих в сферах человеческой деятельности, обеспечивающих 

функционирование системы высшего образования (прежде всего 

деятельностей учения и преподавания).  

Более строгие определения предметов психологии высшей школы, 

представляющей собой раздел педагогической психологии, и педагогики 

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

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

использование фундаментальных знаний, добытых психологией, биологией, 

общественными науками применительно к решению проблем обучения и 

воспитания.  

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

дисциплин, на которые опирается педагогика, психология занимает особое, 

центральное место. Цели и содержание образования, методы и средства 

обучения, организационные формы учебной деятельности, 

индивидуализация и дифференциация обучения, воспитание творческой 

личности, специфика преподавательского труда - какой бы педагогической 

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

обнаруживается синкретическая слитность педагогического и 

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

ограничиваться самоочевидными истинами, подсказываемыми здравым 

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

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

предотвратить растворение знания педагогического в знании 

психологическом, пусть даже и имеющем важное прикладное значение для 

теории и практики обучения и воспитания.  

Педагогика и психология высшей школы как самостоятельная 

дисциплина сложилась в системе институтов и факультетов повышения 

квалификации преподавателей вузов, хотя отдельные исследования по 

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

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

качестве электива для аспирантов всех специальностей.  

Объем этих рекомендаций не позволяет охватить все разделы типовой 

программы курса "Педагогика и психология высшего образования". При 

отборе материала для пособия автор руководствовался не принципом 

полноты охвата проблематики данной дисциплины, а стремлением отразить 

наиболее актуальные вопросы педагогики и психологии высшего 

образования, описать основные тенденции ее развития на современном этапе. 

Еще одним важным критерием при отборе материала было стремление 

избежать общих мест, повторения тривиальных истин, рассуждений, 

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

богаты учебники и учебные пособия по педагогике. Но именно здравый 

смысл подсказывает, что самоочевидные положения, которые может 

формулировать практически любой грамотный человек и которые выдаются 

за достижения педагогической мысли, лишь дискредитируют эту науку в 

глазах аспиранта или другого читателя, не лишенного способности мыслить 

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

рекомендациях широко представлены перечисленные выше разделы 

общепсихологического знания. Курс по педагогике и психологии высшей 

школы читается в основном для слушателей аспирантов, которые вообще не 

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

сохранившиеся знания совершенно недостаточны для понимания психолого-

педагогических проблем высшего образования без актуализации основных 

элементов общепсихологического знания.  

Формируемые компетенции: 

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

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях 

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

исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач 

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

профессионального и личностного развития 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

Знать: 

- теоретические концепции современного высшего образования, 

стандарты современной высшей школы; 

- взаимосвязь личностного и профессионального компонента в 

образовательном процессе в высшей школе; 

- организационно-педагогические условия образования и воспитания в 

высшей школе; 

- формы и технологии обучения и управления научно-
исследовательской деятельностью студентов. 
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Уметь: 

- анализировать имеющиеся международные документы по проблемам 

образования; 
          - выделять актуальные социально-педагогические проблемы 

современного высшего образования;  

- на основе анализа психолого-педагогических теорий составлять 

таблицу возможных подходов к разработке проектов обучения в высшей 

школе;  

- характеризовать   инновационные модели обучения; 

- составлять аннотированный список литературы по инновациям в практике 

образования, реализуемых в высшей школе; 

- писать статьи по проблемам индивидуализации обучения в высшей школе; - 
анализировать имеющиеся в психологии и дидактике подходы к диагностике 

учебных достижений; 

- разрабатывать вариант оценки достижений студентов в учебном процессе. 

Владеть: 

- навыками самовоспитания, самообразования, определения темперамента; 

- использования психологии общения в межличностных отношениях; 

- дидактическими системами и моделями обучения в структуре современного 

высшего образования. 
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Лекция 1. Теоретические концепции современного высшего 

образования, стандарты современной высшей школы 

Цель лекции: познакомить аспирантов с концепциями современного высшего 

образования, раскрыть особенности стандартов современной высшей школы. 

 

Учебные вопросы:  

1. Современные концепции высшего образования: основные понятия, 

возможности, дидактические функции в учебном процессе.  

2. Вариативные модели университетского образования.  

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

4. Международная декларация о современном высшем образовании. 

5.Образовательные стандарты и профессионально-образовательные 

программы высшей школы. 

 

Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции № 1.  

1. Дайте характеристику современным концепциям современного 

высшего образования. 

2. Раскройте дидактические функции учебного процесса. 

3. Какие знаете вариативные модели университетского образования?  

4. Какая роль отводится современному высшему образованию согласно 

Международной декларации о современном высшем образовании? 

5. Назовите отличительные признаки новых образовательных стандартов. 

6. Что нового появилось в профессионально-образовательных 

программах высшей школы? 
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Лекция 2. Образовательная среда высшей школы 

Цель лекции: познакомить аспирантов с основами дидактики  и 

охарактеризовать дидактические теории обучения в высшей школе.  

 

Учебные вопросы:  

1. Основы дидактики высшей школы. Принципы и характеристика процесса 

обучения. 

2. Дидактические теории обучения в высшей школе. 

3. Дидактические системы и модели обучения в структуре современного 

высшего образования. 

 

Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции № 2.  

1. Раскройте основы дидактики высшей школы. 

2. Дайте  характеристику процесса обучения. 

3. Основные требования принципов обучения. 

4. Какие знаете дидактические теории обучения в высшей школе? 

5. Назовите дидактические системы процесса обучения. 

6. Охарактеризуйте модели обучения в структуре современного высшего 

образования. 
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Лекция 3. Взаимосвязь личностного и профессионального 

компонента в образовательном процессе в высшей школе 

Цель лекции: раскрыть аспирантам сущность и структура профессиональной 

компетентности специалиста и влияние факторов формирования личности в 

образовательном процессе.   

 

Учебные вопросы:  

1. Факторы образования, способствующие личностному развитию студентов. 

2. Структура профессиональной компетентности специалиста. 

3. Психолого-педагогические теории развития личности в образовательном 

процессе. 

 

Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции № 3.  

1. Дайте характеристику факторам образования, которые способствуют  

личностному развитию студентов. 

2. Раскройте психолого-педагогические теории, развития личности в 

образовательном процессе. 

3. Охарактеризуйте социально-ролевые позиции студентов и 

преподавателей высшей школы. 

4. Представьте сущность и структура профессиональной компетентности 

специалиста. 
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Лекция 4. Активизация обучения и научно исследовательской 

работы студентов в высшей школе на основе использования 

современных психологических теорий и концептуальных 

педагогических подходов 

Цель лекции: познакомить аспирантов с современными психологическими 

теориями активизации обучения в высшей школе. 

 

Учебные вопросы:  

1. Современные психологические теории и концептуальные педагогические 

подходы в учебном процессе.  

2. Активизация обучения и научно-исследовательской работы студентов в 

высшей школе.  

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

индивидуализации в обучении.  

 

Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции № 4.  

1. Дайте характеристику современным психологическим теориям и 

концептуальным педагогическим подходам в учебном процессе. 

2. Раскройте учебную и научно-исследовательскую деятельность 

студентов. 

3. Какие знаете способы активизации научно-исследовательской 

деятельности студентов?  

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

5. Раскройте соотношение стандартизации и индивидуализации студентов 

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

воспитания в высшей школе 

Цель лекции: раскрыть аспирантам сущность и организационно-

педагогические условия образования и воспитания в высшей школе. 

 

Учебные вопросы:  

1. Процесс воспитания, его сущность и структура. 

2. Психолого-педагогическая структура коллектива. Учебная группа как 

студенческая общность. 

3. Организация воспитательной работы в высшей школе. 

4. Коммуникационное поле и педагогическое общение преподавателя 

высшей школы. 

 

Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции № 5.  

1. Дайте характеристику процессу воспитания, его сущности и 

структуре. 

2. Раскройте психолого-педагогическую структуру коллектива учебная 

группа. 

3. Охарактеризуйте организацию воспитательной работы в высшей 

школе. 

4. Представьте сущность и структуру коммуникационной культуры 

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

исследовательской деятельностью аспирантов 

Цель лекции: Раскрыть организационные формы и технологии обучения и 

управления научно-исследовательской деятельностью аспирантов. 

 

Учебные вопросы:  

1. Организационные формы обучения в высшей школе. 

2. Лекционная деятельность преподавателя. Проектирование семинарских 

практических и лабораторных занятий в университетском образовании.  

3. Управление самостоятельной работой студентов.  

4. Инновационные педагогические технологии в системе высшего 

образования. 

 

 Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции № 6.  

1. Дайте характеристику организационным формам обучения в высшей 

школе. 

2. Раскройте педагогические возможности лекционной деятельности 

преподавателя.  

3. Назовите отличие проектирования семинарских от практических и 

лабораторных занятий.  

4. Раскройте особенности управление самостоятельной работой 

студентов. 

5. Какие знаете Инновационные технологии в системе высшего 

образования? 
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Лекция 7. Психодиагностика и диагностика учебных достижений, 

аттестация студентов 

Цель лекции: Раскрыть сущность и показать значение психолого-

педагогической диагностика процесса образования.  

 

Учебные вопросы:  

1.Сущность и структура психолого-педагогической  диагностики 

образования. 

2. Диагностика и аттестация учебных достижений студентов. 

 

 Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции № 7.  

1. Дайте характеристику сущности и структуре психолого-

педагогической  диагностики образования. 

2. Критерии и показатели диагностики и аттестации учебных достижений 

студентов. 
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Лекция 8. Профессиональная деятельность преподавателя высшей 

школы 

Цель лекции: Раскрыть особенности и структура педагогической 

деятельности преподавателя высшей школы. 

 

Учебные вопросы:  

1. Особенности педагогической деятельности преподавателя высшей школы. 

2. Структура и индивидуальный стиль педагогической деятельности 

преподавателя. 

3. Анализ эффективности преподавательской деятельности, аттестация 

преподавателя. 

4. Повышение квалификации и самообразование преподавателя высшей 

школы. 

 

Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции № 8.  

1. Дайте характеристику педагогической деятельности преподавателя 

высшей школы. 

2. Раскройте структуру и индивидуальный стиль педагогической 

деятельности преподавателя. 

3. Как осуществляется анализ эффективности преподавательской 

деятельности? 

4. Повышение квалификации и самообразование преподавателя высшей 

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

высшего образования, стандарты современной высшей школы  

 

Цель работы: Углубить, систематизировать знания международных 

документов и образовательных стандартов по проблемам образования. 

 

Учебные вопросы:  

1. Представить современные концепции высшего образования: основные 

понятия, возможности, дидактические функции в учебном процессе.  

2. Представить и охарактеризовать вариативные модели университетского 

образования (не менее двух).  

3. Выделить и представить основные направления образования, тенденции и 

проблемы его развития.  

4. Что необходимо знать преподавателю из Международной декларации о 

современном высшем образовании в России? 

5. Раскрыть цели и задачи образовательных стандартов и профессионально-

образовательных программ высшей школы. 

6. Выделите актуальные социально-педагогические проблемы современного 

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

Цель работы: Закрепить знания аспирантами основ дидактики  и моделей 

обучения в высшей школе.  

 

Учебные вопросы:  

1. Обсудить основы дидактики высшей школы. 

2. Дать  характеристику процесса обучения. 

3. Раскрыть основные требования и условия реализации принципов 

обучения. 

4. Рассмотреть дидактические теории обучения в высшей школе? 

5. Назвать и охарактеризовать дидактические системы процесса 

обучения. 

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

современного высшего образования. 
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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). 
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Практическая работа 5. Организационно-педагогические условия 

образования и воспитания в высшей школе 

Цель работы: Раскрыть, систематизировать понимание аспирантами 

сущности организационно-педагогических условий образования и 

воспитания в высшей школе (на основе ФГОС). 

 

Учебные вопросы:  

 

1. Дать характеристику процессу воспитания, его сущности и 

структуре (на основе ФГОС). 

2. Раскрыть психолого-педагогическую структуру коллектива 

учебной группы. 

3. Охарактеризовать процесс организации воспитательной работы в 

высшей школе. 

4. Представить сущность и структуру коммуникационной культуры 

преподавателя высшей школы. 

5. Каждому студенту представить модель коммуникации 

двухуровневого профессионального обучения (НПО и СПО). 
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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 

 
 
 
 
 



 36 

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; 
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- 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. 
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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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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебно-методические рекомендации включают в себя необ-

ходимую информацию для квалифицированной деятельности аспи-

ранта 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 ме-

тодически грамотно организовать свою деятельность по выбору те-

мы, ее разработке, оформлению, подготовке к защите и собственно 

защите кандидатской диссертации, а научному руководителю обес-

печить руководство ходом подготовки диссертации и качество вы-

пускных научно-квалификационных работ. Приведены литератур-

ные источники методических основ наиболее важных требований, 

предъявляемых к научному уровню кандидатских диссертаций, и 

практические советы по их оформлению. 
Учитывая, что кандидатская диссертация выступает научно-

квалификационной работой выпускника направления подготовки 

«Образование и педагогические науки», основы теоретико-методо-
логического исследования взяты из научно-методических рекомен-

даций, предъявляемых к соответствующим диссертациям. В частно-

сти, характеристика основных компонентов научного аппарата кан-

дидатской диссертации, их сущность и содержание раскрыты, опи-

раясь на издание, рекомендованное Высшей аттестационной комис-

сией Министерства образования и науки РФ. Требования, предъяв-

ляемые 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 кандидат-

ской  диссертации, более предметно и грамотно ориентировать ас-

пиранта на осмысление существа исследовательской работы, кото-

рая определяет перспективы научного исследования и последующей 

научной деятельности на уровне диссертации. 
Предназначено для аспирантов направления подготовки «Об-

разование и педагогические науки» и их научных руководителей. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 
- способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений; 
- генерирование новых идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

(УК-1); 
- способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целост-

ного системного научного мировоззрения с использованием знаний 
в области истории и философии науки (УК-2); 

- готовность участвовать в работе российских и международ-

ных 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 науч-

ных достижений, а также методы генерирования новых идей при 

решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях; 

- методы научно-исследовательской деятельности; 
- основные концепции современной философии науки, основ-

ные стадии эволюции науки,  функции и основания научной карти-
ны мира; 

- особенности представления результатов научной деятельно-

сти в устной и письменной форме при  работе в российских и меж-

дународных исследовательских коллективах. 
2. Уметь:  
- анализировать альтернативные варианты решения исследо-

вательских и практических задач, а также оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши реализации; 
- при решении исследовательских и практических задач гене-

рировать новые идеи, поддающиеся операционализации исходя из 

наличных ресурсов и ограничений; 
- осуществлять личностный выбор в процессе работы в рос-

сийских и международных исследовательских коллективах, оцени-
вать последствия принятого решения и нести за него ответствен-
ность перед собой, коллегами и обществом; 

- использовать положения и категории философии науки для 

оценивания и анализа различных фактов и явлений; 
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- 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 рос-

сийских и международных исследовательских коллективах, оцени-

вать последствия принятого решения и нести за него ответствен-

ность перед собой, коллегами и обществом. 
3. Владеть: 
- навыками анализа методологических проблем, возникающих 

при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 
- навыками анализа основных мировоззренческих и методо-

логических проблем, в том числе междисциплинарного характера, 
возникающих в науке на современном этапе ее развития; 

- технологиями планирования профессиональной деятельно-

сти в сфере научных исследований; 
- навыками анализа основных мировоззренческих и методо-

логических проблем, в том числе междисциплинарного характера, 

возникающих при работе по решению научных и научно-образова-
тельных задач в российских или международных исследовательских 

коллективах. 
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Лекция 1 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОЛОГИИ  
ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Цель лекции: познакомить аспирантов с историей становле-

ния методологии диссертационных исследований. Раскрыть содер-
жание структурных элементов исследовательской работы.  

 
Учебные вопросы: 
1. История становления методологии диссертационных ис-

следований. 
2. Выбор и постановка научных проблем.  
3. Направления, концепции и системы научного знания. 
4. Логическая структура исследования: тема, научная про-

блема, объект и предмет, цель, задачи исследования, научная новиз-
на, практическая ценность. 

 
Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции: 
1. Проанализируйте историю становления методологии дис-

сертационных исследований с целью выявления отличительных 
признаков целеполагания. 

2. Определите проблему исследования. Раскройте на примере 
значение правильной и четкой формулировки задачи научного ис-
следования. 

3. Назовите основные направления, концепции и области си-
стемы 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 научно-

го познания. Критерии и нормы научного познания. 
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2. Научная проблема исследования. Возникновение проблемы 
как выражение несоответствия в развитии научного знания. Реше-
ние проблем и прогресс научного знания. Постановка и разработка 
научных проблем в гуманитарных науках. 

3. Средства научного исследования: материальные, информа-
ционные, математические, логические, языковые. 

4. Методы научного исследования: теоретические, эмпириче-
ские. 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: 
1. Раскройте особенности и принципы научной деятельности. 
2. Назовите отличительные признаки научных проблем в гу-

манитарных науках. 
3. Раскройте содержание средств научного исследования: мате-

риальных, информационных, математических, логических, языковых. 
4. Охарактеризуйте методы научного исследования: теорети-

ческие, эмпирические. Методы анализа, классификации и построе-
ния теорий. 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 ис-

следования, особенности каждого этапа выполнения научно-иссле-
довательской работы, показать практическое использование совре-
менных информационных технологий при поиске и изучении лите-
ратурных источников и обработке результатов. 

 
Учебные вопросы: 
1. Логическая структура исследования. Основные этапы вы-

полнения научно-исследовательской работы. 
2. Идея, замысел и гипотеза исследования как теоретическое 

ядро исследования. 
3. Ознакомление с методикой поиска, оформления и разра-

ботки научных исследований. 
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4. Использование современных информационных технологий 
при поиске и изучении литературных источников и обработке ре-
зультатов. 

 
Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции: 
1. Дайте характеристику основных этапов выполнения науч-

но-исследовательской работы. 
2. Раскройте сущность следующих структурных компонентов 

научного исследования: объект, предмет, цель и задачи научного 
исследования. 

3. Что нового появилось среди современных информацион-
ных технологий при поиске и изучении литературных источников и 
обработке результатов? 

4. Какая роль отводится критериям успешности исследователь-
ского поиска и мониторингу процесса и результатов исследования? 

 
 

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 научно-

го исследования. 
4. Выступление с научным докладом. 
5. Оформление списка литературы в соответствии с требова-

ниями ГОСТа. 
 
Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции: 
1. Раскройте способы обработки и интерпретации научных 

данных. 
2. Какие требования предъявляются к отчету по научной ра-

боте? 
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3. Раскройте этические и эстетические основания методоло-

гии научного исследования. 
4. Изучите требования ГОСТа при оформлении списка лите-

ратуры диссертационного исследования. 
 
 

Практическая работа 1 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОЛОГИИ  
ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Цель работы: углубить и систематизировать знание струк-

турных элементов научно-исследовательской работы. 
 
Учебные вопросы:  
1. Заслушать и обсудить рефераты на темы: «Направления 

научного знания», «Концепции научного знания», «Системы науч-

ного знания». 
2. Определите структурные элементы своей исследователь-

ской работы: тема, научная проблема, объект и предмет, цель, зада-

чи исследования, научная новизна, практическая ценность. 
3. Сделайте подборку периодических изданий, рекомендо-

ванных ВАК, по направленности своей подготовки. 
 
 

Практическая работа 2 
 

МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ 
 

Цель работы: углубить и систематизировать знание о сред-

ствах 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. 
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Практическая работа 3 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ 

 
Цель работы: раскрыть, систематизировать понимание осо-

бенностей 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 диссерта-

ционного исследования. 
3. Обосновать эмпирические методы по проблеме диссерта-

ционного исследования. 
 

 
Практическая работа 4 

 

АНАЛИЗ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ОБОСНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Цель работы: показать последовательность сбора материала 

и написания работы на практическом примере, оформления резуль-
татов исследования. 

 
Учебные вопросы:  
1. Работа с периодическими изданиями, рекомендованными 

ВАК, по направленности подготовки. 
2. Сбор материала и составление программы диссертацион-

ного 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.  
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Контрольная работа представляет собой один из этапов науч-

но-исследовательской работы студентов. Целью написания кон-

трольных работ является привитие аспирантам навыков самостоя-

тельной работы с информационными ресурсами с тем, чтобы на ос-

нове их анализа и обобщения аспиранты могли делать собственные 

выводы теоретического и практического характера, обосновывая их 

соответствующим образом.  
Композиция контрольных работ может быть: 
- конспективной, когда ее построение полностью соответ-

ствует 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 рас-

крывается 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.  
Для того чтобы подготовить качественную контрольную ра-

боту, стоит придерживаться следующих правил: 
- просмотреть все возможные источники информации; 
- в соответствии с целью контрольной работы выписать из 

каждого источника информации главную мысль, т.е. определенные 

положения и аргументирующие их доказательства; 
- сгруппировать в обобщениях однородные факты; 
- систематизировать цифровые данные; 
- сократить отдельные предложения за счет избыточной ин-

формации; 
- соединить выписанный материал в единый текст; 
- прочитать текст, план к нему и отметить пункты плана, ко-

торые не раскрыты в контрольной работе. 
Объем контрольной работы должен составлять 10–12 маши-

нописных листов, количество использованных источников – не ме-

нее 5. 
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ЗАДАНИЕ НА НАПИСАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  
АСПИРАНТАМИ 

 
Составить методологию педагогического исследования 
Любая научная работа начинается с выбора объектной обла-

сти исследования, т.е. той сферы действительности (в нашем случае – 
педагогической), в которой накопились важные, требующие разре-

шения проблемы, затруднения, противоречия. В образовательной 

системе в качестве таких сфер выступают: воспитание; учебный 

процесс высшей школы; процесс непрерывного образования и др.  
Следующий шаг – определение темы исследования. Тема 

должна содержать проблему, следовательно, для сознательного 

определения и тем более ее уточнения необходимо выявление ис-

следовательской проблемы.  
Заключенное в проблеме противоречие должно прямо или 

косвенно найти отражение в теме, формулировка которой одновре-

менно фиксирует и определенный этап уточнения и локализации 

(ограничения рамок) проблемы.  
Затем необходимо обосновать актуальность темы исследова-

ния, где следует 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 развива-

ются в результате раскрытия и разрешения противоречий, обнару-
живающихся в предшествующих теориях или практической дея-

тельности людей. 
От формулировки научной проблемы и доказательства того, 

что та часть этой проблемы, которая является темой данной диссер-
тационной 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 решить 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 долж-

ны или, точнее, намерены достигнуть в итоге своей работы. Цель 
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должна определяться как некоторый замысел исследования, выте-

кающий 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 явле-

ние, порождающие проблемную ситуацию и избранные для изуче-

ния. Предмет – это то, что находится в границах объекта. 
Объект в гносеологии (теории познания) – это то, что проти-

востоит познающему субъекту в его познавательной деятельности. 

Это та часть практики или научного знания, с которой исследова-

тель 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 отноше-

ний, 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 про-

цесс» может изучаться педагогами, методистами, психологами, фи-

зиологами и так далее, но предметы исследования у всех будут раз-

ные. Важно отметить, что предмет исследования чаще всего либо 

совпадает с его темой, либо они очень близки по звучанию. 
Объект и предмет исследования как категория научного про-

цесса соотносятся между собой как общее и частное. В объекте вы-

деляется та его часть, которая служит предметом исследования. 

Именно на него и направлено основное внимание диссертанта, так 
как предмет исследования определяет тему диссертационной рабо-

ты, которая обозначается на титульном листе как ее заглавие. 
Следующий важнейший момент – построение гипотезы.  
Формой предвидения результатов выступает гипотеза – обос-

нованное предположение о том, как, каким путем, за счет чего мож-
но получить искомый результат. В форме гипотезы проявляется ре-

альное движение познания к новым, более глубоким обобщениям на 

основе предвидения.  
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Гипотеза – это научное предположение, допущение, истинное 

значение которого неопределенно, т.е. требует доказательства. 

Главный метод научного знания заключается в выдвижении гипоте-

зы и последующей ее экспериментальной, а подчас и теоретической 

проверке, которая либо подтверждает гипотезу и она становится 

фактом, концепцией, теорией, либо опровергает, тогда строится но-

вая гипотеза и т.д.  
Для выдвижения гипотезы необходимы не только тщательное 

изучение состояния дела, научная компетентность, но и осуществ-

ление 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 позна-

нии) понимается данная в определенных конкретных условиях цель 

деятельности. Таким образом, задачи исследования выступают как 
частные, сравнительно самостоятельные цели исследования в кон-

кретных условиях проверки сформулированной гипотезы. 
Формулировки данных задач необходимо делать более тща-

тельно, поскольку описание их решения должно составить содержа-

ние 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 достиже-

ния определенной цели. Задача всегда содержит известное (обозначе-

ние условий ситуации) и неизвестное, искомое, требуемое, рассчи-

танное 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, со-

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

определены (педагогические условия чего-то); выявлены (совокуп-

ность 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 прове-

денного исследования в целом. 
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Понятие «впервые» означает в науке факт отсутствия подоб-

ных результатов. Впервые может проводиться исследование на ори-

гинальные 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?». 
Данный раздел формулируется в перечислении определенных 

созданных вами конструкций – на защиту выносятся: принципы (со-

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

ские условия, группы условий) осуществления чего-то; содержание 

обучения чему-то; модель; схема; методы (методические приемы, со-

вокупность 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 исследо-

вания» 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 – «Теоретическая значимость». Разделы «Теоретиче-

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

Образно выражаясь, в разделе «Новизна исследования» должно го-

вориться о том, какой научный «кирпичик» создан вами, а в разделе 

«Теоретическая значимость» – в какую часть, в какое место «зда-

ния» 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 ос-

новных результатов исследования в научной печати, в наличии ав-

торских свидетельств, актов о внедрении результатов исследований 

в практику; апробации результатов исследования на научно-практи-
ческих конференциях и симпозиумах; в использовании научных раз-

работок 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 экономиче-

ского, технического или социального развития страны. Сюда же от-
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носятся исследования по научному обоснованию новых и развитию 

действующих систем, методов и средств того или иного вида дея-

тельности. 
 
Общие требования к оформлению письменной (контроль-

ной) работы: 
1. Письменная научная работа выполняется на одной стороне 

стандартного листа формата А4 (210 × 297 мм). Допускается предо-

ставлять иллюстрации и таблицы на листах формата А3, А4 × 3,                  
A4 × 4, 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 (напри-

мер: [2, с. 25]); 
7) кавычки в виде «елочек» (например: «Разработка фирмен-

ного 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 соедине-

ния частей сложных слов и обозначения переносов; тире без пробе-

лов служит для обозначения периода, например, 10–15 лет); 
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9) страницы письменной работы следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию; номер страницы на титуль-

ном листе не проставляют; шрифт – Times New Roman; кегль – 14. 
2. Интенсивность цвета шрифта должна быть одинаковой на 

всей странице. 
3. Написание текста должно быть четким, качественным. Ис-

правления в тексте допускаются, но они должны быть выполнены 

аккуратно. 
4. Автонумерация в главах не допускается (все набирается 

вручную). 
5. 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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пилина. – М. : ФЛИНТА, 2011. – 204 с. – Доступ с сайта электронно-
библиотечной системы Znanium.com. – Режим доступа : http://www. 
znanium.com/catalog. – Загл. с экрана. 
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1. Новиков, А. М. Методология научного исследования : 

учеб.-метод. пособие для студ., аспирантов, докторантов / А. М. Но-

виков, Д. А. Новиков. – 2-е изд. – М. : Либроком, 2013. – 270 с. 
2. Рассказов, Ф. Д. Теория и методика организации научно-
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Э. Ф. Насырова, Н. С. Бирюкова. – Сургут : ИЦ СурГУ, 2011. – 80 с. 
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1. Министерство образования и науки РФ [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа : http://mon.gov.ru. – Загл. с экрана. 
2. Федеральное агентство по образованию [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа : http://www.ed.gov.ru. – Загл. с экрана. 
3. Федеральное агентство по науке и образованию [Элек-

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

экрана. 
4. Федеральный портал «Российское образование» [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.edu.ru. – Загл. с 
экрана. 

5. Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па : http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru. – Загл. с экрана. 
6. Российский образовательный правовой портал [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа : http://www.law.edu.ru. – Загл. с экрана. 
7. Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://old.obrnadzor. 
gov.ru. – Загл. с экрана. 

8. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://www.garant.ru. – Загл. с экрана. 
9. Справочник аккредитационных вузов России [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа : http://abitur.nica.ru. – Загл. с экрана. 
10. Федеральный справочник «Образование в России» [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа : http://federalbook.ru/projects/fso/ 
fso.html. – Загл. с экрана. 

http://www.znanium.com/catalog
http://www.znanium.com/catalog
http://mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://www.law.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://abitur.nica.ru/
http://federalbook.ru/projects/fso/%20fso.html
http://federalbook.ru/projects/fso/%20fso.html
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11. Российский общеобразовательный портал [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://www.school.edu.ru. – Загл. с экрана. 
12. Российский портал открытого образования [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://www.openet.edu.ru. – Загл. с экрана. 
13. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое об-

разование [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www. 
humanities.edu.ru. – Загл. с экрана. 

14. Информационно-образовательный портал «Гуманитарные 

науки» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www. 
auditorium.ru. – Загл. с экрана. 

15. Естественно-научный образовательный портал [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа : http://www.en.edu.ru. – Загл. с экрана. 
  
- Информационно-библиотечные (ссылки на официальные 

сайты): 
1. Высшее образование в России : науч.-пед. журн. Мин-ва 

обр. и науки РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http:// 
www.vovr.ru. – Загл. с экрана. 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : http://www.elibrary.ru. – Загл. с экрана. 

3. Электронная библиотека: библиотека диссертаций [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.diss.rsl.ru. – Загл. с 

экрана. 
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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. 



8 

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
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- 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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Пояснительная записка 

Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы аспирантов предназначены 

для аспирантов  направления подготовки 06.06.01 «Биологические 

науки».  
Настоящие методические рекомендации содержат работы, 

которые позволят аспирантам самостоятельно овладеть 

фундаментальными знаниями, опытом творческой и 

исследовательской деятельности, профессиональными умениями и 

навыками в рамках отрасли «Биологические науки». 
 
Введение 

Конкурентоспособным на современном рынке труда   может 

стать только квалифицированный работник соответствующего 

уровня и профиля, компетентный, свободно владеющей своей 

профессией и ориентированный в смежных областях деятельности, 

способный к эффективной работе по специальности на уровне 

мировых стандартов и готовый к постоянному профессиональному 

росту.   Это в равной степени относится к изменению содержания и 

характера учебного процесса. В современных условиях задача 

преподавателя высшей школы заключается в организации и 

направлении познавательной деятельности аспирантов, 
эффективность которой во многом зависит от их самостоятельной 

работы.   
Целью данных методических рекомендаций является 

организация, управление и обеспечение эффективности 

самостоятельной работы аспирантов в процессе обучения.  
В современной науке существуют  виды самостоятельной 

работы аспирантов.   
Репродуктивная – повторение учебного материала, 

самостоятельный просмотр, прочтение, конспектирование учебной 

литературы; прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ 

магнитофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др. 
Познавательно-поисковая – написание контрольных работ и 

рефератов. Разработка сообщений, эссе, докладов, докладов с 

презентациями. Подготовка выступлений на практических и 



 

семинарских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 

проблемам и др. 
Творческая – подготовка научных статей, рефератов, участие 

в научно-исследовательской работе, в конференциях различного 

уровня. 
Аспиранты в ходе выполнения самостоятельной работы 

должны руководствоваться ориентировочной основой деятельности 

на каждом этапе: 
1) определить цель самостоятельной работы; 
2) конкретизировать познавательные (практические 

или проблемные) задачи; 
3) оценить собственную готовность к самостоятельной 

работе по решению познавательных задач; 
4) выбрать оптимальный способ действий (технологии, 

методы и средства), ведущий к достижению 

поставленной цели через решение конкретных задач; 
5) спланировать (самостоятельно или с помощью 

преподавателя) программу самостоятельной работы; 
6) реализовать программу самостоятельной работы. 

 Преподаватель заранее планирует систему самостоятельной 

работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную 

информацию и методические средства коммуникаций, продумывает 

свое участие и роль аспиранта в этом процессе. 
Вопросы для самостоятельной работы аспирантов, 

указанные в рабочих программах дисциплин, предлагаются 

преподавателями в начале изучения дисциплины. Аспиранты имеют 

право выбирать дополнительно интересующие их темы для 

самостоятельной работы.  
Содержание деятельности преподавателя и аспиранта при 

выполнении самостоятельной работы представлено в табл. 1. 
Таблица 1 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной 

работы 

Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполнения 

самостоятельной 
 объяснить смысл и 

цель самостоятельной 

 понять и 

принять цель 



 

работы работы; 

 дать подробный 

инструктаж о требованиях, 

предъявляемых к 

самостоятельной работе и 

методах ее выполнения; 

 продемонстрироват

ь образец самостоятельной 

работы 

самостоятельной 

работы как личностно 

значимую;  

 познакомиться 

с требованиями и 

образцами 

самостоятельной 

работы 

Мотивация 

 раскрыть 

теоретическую и 

практическую значимость 

выполнения 

самостоятельной работы, 

 сформировать 

познавательную 

потребность аспиранта и 

готовность к выполнению 

самостоятельной работы; 

 мотивировать 

аспиранта на достижение 

цели 

 сформировать 

у себя познавательную 

потребность в 

выполнении 

самостоятельной 

работы; 

 сформировать 

целевую установку и 

принять решение о 

выполнении 

самостоятельной 

работы 

Управление 

 осуществлять 

управление через 

воздействие на каждом 

этапе процесса выполнения 

самостоятельной работы; 

 дать оптимальные 

технологии выполнения 

самостоятельной работы 

самому осуществлять 

управление 

самостоятельной 

работой (проектировать, 

планировать, 

рационально 

распределять время и 

т.д.) на основе 

предложенных 

технологий 

Контроль и 

коррекция 

выполнения  

 осуществлять 

входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня 

готовности аспиранта к 

выполнению 

самостоятельной работы;  

 намечать 

 осуществлять 

текущий и итоговый 

операционный 

самоконтроль за ходом 

выполнения 

самостоятельной 

работы; 

 самоанализ и 



 

дальнейшие пути 

выполнения 

самостоятельной работы; 

 осуществлять 

итоговый контроль 

конечного результата 

выполнения 

самостоятельной работы  

исправление 

допущенных ошибок и 

внесение корректив в 

работу; 

 ведение поиска 

оптимальных способов 

выполнения 

самостоятельной 

работы;  

 осуществлять 

рефлексию к 

собственной 

деятельности 

Оценка 

 давать оценку 

самостоятельной работе на 

основе сличения результата 

с образцом; 

 давать 

методические рекомендации 

по выполнению 

самостоятельной работы, 
выявлять затруднения и 

типичные ошибки; 

подчеркивать 

положительные и 

отрицательные стороны; 

 устанавливать 

уровень и определять 

уровень продвижения 

студента и тем самым 

сформировать у него 

мотивацию достижения 

успеха в учебной 

деятельности  

дать оценку 

собственной работе, 

своим познавательным 

возможностям и 

способностям, 
сопоставляя 

достигнутый результат 

с целью 

самостоятельной 

работы 



 

1. Методические рекомендации по работе  с литературой 

 Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной 

подготовки является работа с литературой ко всем занятиям: 

семинарским, практическим, при подготовке к зачетам, экзаменам, 

тестированию, участию в научных конференциях. 
Основные методы работы с литературой: 

1) метод повторения - прочитанный текст можно 

заучить наизусть. Простое повторение воздействует  

на память механически и поверхностно. Полученные 

таким путем сведения легко забываются; 
2) метод кодирования: прочитанный текст нужно 

подвергнуть большей, чем простое заучивание, 

обработке. Чтобы основательно обработать 

информацию и  закодировать ее для хранения, важно 

провести целый ряд мыслительных операций: 

прокомментировать новые данные; оценить их 

значение; поставить вопросы; сопоставить 

полученные  сведения с ранее известными. 
 Для улучшения обработки информации очень важно 

устанавливать осмысленные связи, структурировать новые сведения. 
 Изучение научной, учебной и иной литературы требует 

ведения рабочих записей. Форма записей может быть весьма 

разнообразной: простой или развернутый план, тезисы, цитаты, 

конспект. 
План  – первооснова, каркас какой-либо письменной 

работы, определяющий последовательность изложения материала. 
План является наиболее краткой и потому самой доступной 

и распространенной формой записей содержания исходного 

источника информации. По существу, это перечень основных 

вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть простым 

и развернутым. Их отличие состоит в степени детализации 

содержания и, соответственно, в объеме. 
Преимущество плана состоит в следующем. 
Во-первых,  план позволяет наилучшим образом уяснить 

логику мысли автора, упрощает понимание главных моментов 

произведения. 
Во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в 

сущность построения произведения и, следовательно, гораздо легче 

ориентироваться в его содержании. 



 

В-третьих, план позволяет при последующем возвращении 

к нему – быстрее обычного вспомнить прочитанное. 
В-четвертых, с помощью плана гораздо удобнее отыскивать 

в источнике  нужные места, факты, цитаты и т.д.  
Тезисы – сжатое изложение содержания изученного 

материала в утвердительной (реже опровергающей) форме. 
Отличие тезисов от обычных выписок состоит в следующем. 

Во-первых, тезисам присуща значительно более высокая степень 

концентрации материала.  Во-вторых, в тезисах отмечается 

преобладание выводов над общими рассуждениями. В-третьих, 
чаще всего тезисы записываются близко к оригинальному тексту, 

т.е. без использования прямого цитирования. 
Аннотация – краткое изложение основного содержания 

исходного источника информации, дающее о нем обобщенное 

представление. К  написанию аннотаций прибегают в тех случаях, 

когда подлинная ценность и пригодность исходного источника 

информации исполнителю письменной работы окончательно неясна, 

но в то же время о нем необходимо оставить краткую запись с 

обобщающей характеристикой. Для указанной цели и используется 

аннотация. 
Резюме – краткая оценка изученного содержания исходного 

источника информации, полученная, прежде всего, на основе 

содержащихся в нем выводов. Резюме весьма сходно по своей сути с 

аннотацией. Однако, в отличие от последней, текст резюме 

концентрирует в себе данные не из основного содержания исходного 

источника информации, а из его заключительной части, прежде 

всего, выводов.  Но, как и в случае с аннотацией, резюме излагается 

своими словами – выдержки из оригинального текста в нем 

практически не встречаются. 
Конспект – сложная запись содержания исходного текста, 

включающая в себя заимствования (цитаты) наиболее 

примечательных мест в сочетании с планом источника, а также 

сжатый анализ записанного материала и выводы по нему. 

2. Методические   рекомендации  по составлению 
конспекта 

Внимательно прочитайте текст, уточните в справочной 

литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести 



 

справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте 

план, кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора. Законспектируйте материал, четко следуя 

пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль 

своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно 

записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, 

значимость мысли. 
В тексте конспекта желательно приводить не только 

тезисные положения, но и их доказательства. При оформлении 

конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. 

Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. 
 

3. Общие положения и рекомендации по подготовке 

материалов самостоятельных работ 

3.1. Доклад 

Доклад – это развернутое устное сообщение, посвященное 

заданной теме, сделанное публично, в присутствии слушателей. 

Основным содержанием доклада может быть описание состояния 

дел в какой-либо научной или практической сфере; авторский взгляд 

на ситуацию или проблему, анализ и возможные пути решения 

проблемы. 
Темами доклада обычно являются вопросы, не освещенные в 

полной мере или вообще не рассматриваемые на лекциях, 

предполагающие самостоятельное изучение аспирантами. Обычно 

аспиранты выступают с докладами на семинарских занятиях или 

конференциях, по результатам которых публикуется сборник 

тезисов докладов. 
Доклад изначально планируется как устное выступление и 

должен соответствовать определенным критериям:  хорошо 

восприниматься на слух, а значит должно быть интересно поданным 

для аудитории. Для представления устного доклада необходимо 

составить тезисы – опорные моменты выступления аспиранта 
(обоснование актуальности, описание сути работы, основные 

термины и понятия, выводы), ключевые слова, которые помогут 

логичнее изложить тему. Аспирант во время выступления может 

опираться на пояснительные материалы, представленные в виде 



 

слайдов, таблиц и пр. Это поможет ему ярко и четко изложить 

материал, а слушателям наглядно представить и полнее понять 

проблему, о которой идет речь в докладе. 
Тезисы докладов являются самостоятельной разновидностью 

научной публикации и представляют собой текст небольшого 

объема, в котором кратко сформулированы основные положения 

доклада. Тезисы доклада обычно имеют объем до 3 страниц, 

содержат в себе самые существенные идеи, сохраняют логику 

доклада и его основное содержание. 
 

3.1.1. Структура доклада 

Структура доклада традиционно состоит из трех разделов: 

введения, основной части и заключения. 
Во введении необходимо указать тему и цель доклада, 

определить проблему и ввести основные понятия и термины 

доклада, а также обозначить тематические разделы доклада и 

наметить методы решения представленной в докладе проблемы и 

моделировать ожидаемые результаты. 
Основная часть доклада представляет последовательное 

раскрытие тематических разделов работы в целях решения выше 

обозначенной проблемы. 
В заключении аспирант приводит основные результаты и 

собственные суждения по поводу возможных путей решения 

рассмотренной проблемы, которые оформляет в виде рекомендаций. 
Текст доклада должен составлять 4-5 машинописных листа. 

Данный объем текста обеспечит выступление аспиранта в течение 7-
10 минут в соответствии с регламентом. Следовательно, необходимо 

тщательно отбирать материал для доклада, не перегружая его 

лишней информацией. Очень важно уложиться в отведенное для 

доклада время: если вас прервут на середине доклада, то вы не 

сможете сообщить самого главного – результатов вашей 

самостоятельной работы, что отрицательно отразится на качестве 

выступления и существенно снизит оценку. 
Конспект доклада должен кратко отражать главные моменты 

из введения, основной части и заключения. Во время подготовки 

конспекта следует подобрать и необходимый иллюстративный 

материал, сопровождающий доклад (основные тезисы, формулы, 

схемы, таблицы, графики и диаграммы, фотографии и т.п.). 



 

 
3.1.2. Оформление печатного варианта доклада 

Текст доклада набирается в текстовом процессоре Microsoft 

Word версий 97-2010 и распечатывается на компьютере на одной 

стороне листа бумаги формата А4 (210 × 297мм).  
Основной текст: шрифт Times New Roman– 14 пт, без 

переноса слов, абзацный отступ («красная строка») – 1,25 см, 

выравнивание – по ширине страницы, межстрочный интервал – 
полуторный. 

Поля: слева – 3 см, сверху – 2 см, справа – 2 см, внизу – 2 см. 
Заголовки первого уровня (главы): обозначают римскими 

цифрами, и набирают заглавными буквами, по центру, без отступа и 

точки на конце; шрифт 18, полужирный. 
Заголовки второго уровня (параграфы): выравнивают по 

центру, без отступа, обозначают арабскими цифрами, без точки, с 

заглавной буквы, далее строчными буквами; шрифт 16, 

полужирный.  
Между заголовками и текстом, между заголовком и 

заголовком другого порядка – пропускается одна строка. 
Все страницы нумеруют, начиная с титульного листа (на 

титульном листе номер не ставится). В общем объеме титульный 

лист учитывается под номером «1», таким образом, первый 

напечатанный номер (номер «2») будет на листе с оглавлением. 

Цифру, обозначающую порядковый номер листа, ставят в нижнем 

правом углу. 
Каждую главу начинают с новой страницы. Параграфы 

следуют друг за другом без разрыва страниц. 
Для выделения в тексте отдельных слов или мест допустимо 

применять подчеркивание, курсив, разрядку или набор прописными 

буквами.  
Таблицы, рисунки, графики, фотографии как в тексте, так и в 

приложении выполняются на стандартных листах (формат А4). 
Все сноски и подстрочные примечания набирают через один 

интервал. 
Все иллюстрации (фотографии, схемы, диаграммы) 

именуются рисунками и нумеруются сквозным образом через всю 

работу. Каждую иллюстрацию снабжают подрисуночной надписью, 

следующей сразу же после номера. Подпись под иллюстрацией 



 

пишут с прописной буквы в одну строку. В конце подписи точку не 

ставят.  
Рисунки должны размещаться сразу после первого 

упоминания о них в контексте работы. Нумерация рисунков 

размещается ниже самого рисунка. 
Оформление таблиц строго нормировано. Каждая таблица 

должна иметь номер и название. В тексте дается ссылка на таблицу, 

в круглых скобках.  
Все таблицы нумеруют арабскими цифрами в пределах всего 

текста. Над правым верхним углом таблицы помещают надпись 

«Таблица…» с указанием порядкового номера (выравнивание по 

правому краю, шрифт 12, без выделения). Знак № и точку в конце не 

ставят. Таблицы снабжают тематическими заголовками, которые 

располагают посередине страницы, без отступа и пишут с прописной 

буквы без точки на конце и печатают через один интервал (шрифт 

14, по центру, полужирное выделение). 
 

3.2. Реферат 

Реферат (от лат. referrer – докладывать, сообщать) – краткое 

точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе 

одной или нескольких книг, монографий или других 

первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические 

сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. 
Тема реферата разрабатывается преподавателем, который 

читает  дисциплину. Темы рефератов определяются в установленном 

преподавателем порядке. По согласованию с преподавателем, 

возможна корректировка темы.  
Реферат выполняет следующие функции: 

 информативная;  
 поисковая;  
 справочная;  
 сигнальная;  
 индикативная; 
 коммуникативная. 

  Язык реферата должен отличатся ясностью, точностью, 

краткостью и простотой. Содержание следует излагать объективно 

от имени автора. 



 

При оценке реферата учитывается   качество реферирования 

прочитанной литературы,  аргументированное изложение 

собственных мыслей аспиранта по рассматриваемому вопросу. 

Результат работы аспиранта оценивается преподавателем по 

балльной системе. Также допускается оценивать работы «зачтено» 

или «не зачтено» соответственно. 
Объем реферата должен составлять 10-15 печатных страниц. 
Реферат не является основанием для не допуска аспиранта к 

зачету или экзамену. 
 

3.2.1. Структура реферата 

Реферат, выполняемый аспирантами СурГУ, должен 

содержать следующие структурные элементы: титульный лист, 

заполненный по единой форме (Приложение 1); оглавление с 

указанием всех разделов реферата и номерами страниц; введение 

объемом не более 1,5-2 печатных страниц; основная часть, которая 
содержит одну или несколько глав, состоящих из 2-3 параграфов 

(пунктов, разделов); заключение, которое содержит главные выводы 

основной части, и в котором отмечается выполнение задач и 

достижение цели, сформулированных во введении; приложения, 

включающие график и таблицы (если таковые имеются); 

библиографическое описание использованных источников 

оформленных по ГОСТ 7.1-2003 [1]. В тексте реферата обязательны 
ссылки на первоисточники. 

  
3.2.2. Порядок работы при написании реферата 

В процессе работы над рефератом можно выделить 4 этапа: 
 вводный – выбор темы, работа над планом и 

введением; 
 основной – работа над содержанием и заключением 

реферата; 
 заключительный – оформление реферата; 
 защита реферата (на практическом занятии, экзамене 

и т.д.) 
Работа над рефератом начинается с выбора темы 

исследования. Заинтересованность автора в проблеме определяет 



 

качество проводимого исследования и соответственно успешность 

его защиты.   
План – это точный и краткий перечень положений в том 

порядке, как они будут расположены в реферате, этапы раскрытия 

темы. Существует два основных типа плана: простой и сложный 

(развернутый). В простом плане содержание реферата делится на 

параграфы, а в сложном на главы и параграфы. При работе над 

планом реферата необходимо помнить, что формулировка пунктов 

плана не должна повторять формулировку темы. 
При работе над введением необходимо опираться на навыки, 

приобретенные при написании изложений и сочинений. В объеме 

реферата введение, как правило, составляет 1-2 машинописные 

страницы. Введение обычно содержит вступление, обоснование 

актуальности выбранной темы, формулировку цели и задач 

реферата, краткий обзор литературы и источников по проблеме.  
Содержание реферата должно соответствовать теме, полно 

ее раскрывать. Все рассуждения нужно аргументировать. Реферат 

показывает объективное отношение автора к излагаемому 

материалу. Следует стремиться к тому, чтобы изложение было 

ясным, простым и точным. 
Заключение – самостоятельная часть реферата. Оно не 

должно быть переложением содержания работы. Заключение 

должно содержать основные выводы в сжатой форме, а также 

оценку полноты и глубины решения тех вопросов, которые вставали 

в процессе изучения темы. 
Объем заключения не должен превышать 2 печатных 

страниц. 
Типичными ошибками, допускаемыми при подготовке 

реферата, являются: 
 недостаточное обоснование актуальности, 

практической и теоретической значимости 

полученных результатов, поверхностный анализ 

используемого материала; 
 неглубокие критические оценки и рекомендации по 

решению исследуемой проблемы; 
 поверхностные выводы и предложения; 
 нарушение требований к оформлению реферата; 
 использование информации без ссылок на источник. 



 

 
3.3. Презентация в Microsoft PowerPoint 

 Учебная презентация представляет собой результат 

самостоятельной работы аспирантов, с помощью которой они 

наглядно демонстрируют материалы публичного выступления перед 

аудиторией. 
Компьютерная презентация – это файл с необходимыми 

материалами, который состоит из последовательности слайдов. 

Каждый слайд содержит законченную по смыслу информацию, так 

как она не переносится на следующий слайд автоматически в 

отличие от текстового документа. Автору презентации необходимо 

уметь распределять материал в пределах страницы и грамотно 

размещать отдельные объекты. В этом ему поможет целый набор 

готовых объектов (пиктограмм, геометрических фигур, текстовых 

окон и т.д.). 
  Презентация помогает самому выступающему не забыть 

главное и точнее расставить акценты. 
Компьютерная презентация обладает целым рядом 

достоинств: 
 информативность – элементы анимации, аудио – и 

видеофрагменты способны не только существенно 

украсить презентацию, но и повысить ее 

информативность; 
 транспортабельность – электронный носитель с 

презентацией компактен и удобен при 

транспортировке. При необходимости можно 

переслать файл презентации по электронной почте 

или опубликовать в Интернете или сделать 

сообщение дистанционно. 
Одной из основных программ для создания презентаций в 

мировой практике является программа PowerPoint компании 

Microsoft. 
 
3.3.1. Структура презентации 

Первый слайд презентации должен содержать тему работы, 

фамилию, имя и отчество исполнителя, номер учебной группы, а 

также фамилию, имя, отчество, должность и ученую степень 

преподавателя. 



 

На втором слайде целесообразно представить цель и краткое 

содержание презентации. 
Последующие слайды необходимо разбить на разделы 

согласно пунктам плана работы. 
На заключительный слайд выносится самое основное, 

главное из содержания презентации. 
 
3.3.2. Рекомендации по оформлению презентаций в 

Microsoft PowerPoint 

Для визуального восприятия текст на слайдах презентации 

должен быть не менее 18 пт, а для заголовков – не менее 24 пт. 
Макет презентации должен быть оформлен в строгой 

цветовой гамме. Фон не должен быть слишком ярким или пестрым. 

Текст должны хорошо читаться. Одни и те же элементы на разных 

слайдах должен быть одного цвета. 
Пространство слайда (экрана) должно быть максимально 

использовано, за счет, например, увеличения масштаба рисунка. 

Кроме того, по возможности необходимо занимать верхние ¾ 

площади слайда (экрана), поскольку нижняя часть экрана плохо 

просматривается с последних рядов. 
Каждый слайд должен содержать заголовок. В конце 

заголовков точка не ставится. В заголовках должен быть отражен 

вывод из представленной на слайде информации. Оформление 

заголовков заглавными буквами можно использовать только в 

случае их краткости. 
На слайде следует помещать не более 5-6 строк и не более 5-

7 слов в предложении. Текст на слайдах должен хорошо читаться. 
При добавлении рисунков, схем, диаграмм, снимков экрана 

(скриншотов) необходимо проверить текст этих элементов на 

наличие ошибок. Необходимо проверять правильность написания 

названий улиц, фамилий авторов, методик и т.д. 
Нельзя перегружать слайды анимационными эффектами – 

это отвлекает слушателей от смыслового содержания слайда.   
 

    3.3.3. Порядок и принципы выполнения компьютерной 

презентации  

Основные этапы работы над компьютерной презентацией. 



 

1. Спланируйте общий вид презентации по выбранной 

теме, опираясь на собственные разработки и рекомендации 

преподавателя. 
2. Распределите материал по слайдам. 
3. Отредактируйте и оформите слайды. 
4. Задайте единообразный анимационный эффект для 

демонстрации презентации.  
Основные принципы выполнения и представления 

компьютерной презентации: 
 помните, что компьютерная презентация не 

предназначена для автономного использования, она должна лишь 

помогать докладчику во время его выступления, правильно 

расставлять акценты; 
 не усложняйте презентацию и не перегружайте ее 

текстом, статистическими данными и графическими изображениями. 

Наиболее эффективная презентация PowerPoint – простая 

презентация; 
 Не читайте текст на слайдах. Устная речь докладчика 

должна дополнять, описывать, но не пересказывать, представленную 

на слайдах информацию; 
 дайте время аудитории ознакомиться с информацией 

каждого нового слайда, а уже после этого давать свои комментарии 

показанному на экране. В противном случае внимание слушателей 

будет рассеиваться; 
 делайте перерывы. Не следует торопиться с 

демонстрацией последующего слайда. Позвольте слушателям 

подумать и усвоить информацию; 
 предложите раздаточный материал в конце 

выступления, если это необходимо. Не делайте этого в начале или в 

середине доклада, т.к. все внимание должно быть приковано к вам и 

к экрану; 
 обязательно отредактируйте презентацию перед 

выступлением после предварительного просмотра (репетиции). 
 
3.4. Контрольная работа 

Контрольная работа – это одна из основных форм 

межсессионного контроля знаний. Цель контрольной работы 

заключается в оценке качества усвоения аспирантами отдельных, 



 

как правило, наиболее важных разделов, тем и вопросов изучаемой 

дисциплины, а также умения решать конкретные практические и 

теоретические и задачи. 
Тематика контрольных работ разрабатывается 

преподавателем, читающим данную дисциплину. 
В контрольной работе должны быть даны обстоятельные 

ответы на теоретические вопросы, правильно решена(ы) задача(и), 

если таковые имеются. При написании контрольной работы 

аспирант должен использовать новейшую литературу по данному 

курсу, а также литературные и нормативные источники, 

рекомендованные преподавателем.  
Проверка контрольной работы позволяет выявить насколько 

глубоко и полно аспирант усвоил соответствующие разделы или 

темы курса, имеются ли недоработки, пробелы в усвоении 

изучаемого материала.   Оценку «зачтено» выставляется работам, 

которые отвечают следующим требованиям: 
 все вопросы задания раскрыты полно, четко и 

логически последовательно; 
 контрольная работа выполнена аспирантом 

самостоятельно; 
 контрольная работа оформлена в соответствии с 

настоящими рекомендациями.  
Замечания, выявленные преподавателем в ходе проверки, 

фиксируются на полях работы. К рассмотрению не принимаются 

ксерокопии контрольных работ и работы, которые выполнены с 

нарушением установленных требований, Студент, контрольная 

работа которого не получила положительную оценку, не 

допускается к сдаче экзамена (зачета) по соответствующей 

дисциплине.  
 
 
3.4.1. Структура контрольной работы 

  В общем виде контрольная работа, выполняемая 

аспирантами, должна содержать следующие структурные элементы: 

титульный лист (Приложение 2), оглавление, основная часть (ответы 

на поставленные вопросы), решение задач (при их наличии), список 

использованных источников.  



 

Общий объем контрольной работы должен быть в пределах 

10-12 печатных страниц, оформленных в соответствии с ГОСТом.   
 

3.4.2. Порядок выполнения контрольной работы 

Приступать к написанию контрольной работы следует лишь 

после изучения основных тем дисциплины. Список рекомендуемой 

преподавателем научной литературы необходимо рассматривать как 

основу для самостоятельного поиска и анализа. 
Подбор материала и план контрольной работы 

разрабатывается аспирантом самостоятельно, что дает 

преподавателю основание оценить степень усвоения изученного 

материала. При написании контрольной работы следует проявить 

самостоятельность и не прибегать к простому переписыванию 

литературы. Преподаватель вправе учитывать качество проделанной 

работы при сдаче аспирантом зачета или экзамена по 

соответствующей дисциплине. 
Введение контрольной работы должно содержать 

формулировку контрольного задания, краткое изложение цели 

контрольной работы. 
Основная часть контрольной работы должна содержать 

базовые определения, доказательства, описание методики расчётов. 

В ходе написания основной части следует давать ссылки на 

используемые источники информации. В этой части следует также 

изложить ход собственных рассуждений, описать 

последовательность расчётов, привести промежуточные 

доказательства и результаты решения поставленной задачи. 
В заключении следует сформулировать краткие выводы по 

проделанной работе и привести список использованных источников 

информации. 
Типичными ошибками при выполнении контрольной работы 

являются: 
 несоответствие содержания контрольной работы 

цели и поставленным задачам; 
 неверное решение предложенных задач; 
 нарушение установленных требований к 

оформлению работы; 
 использование информации без ссылок на источник 

информации.  



 

Сроки хранения контрольных работ устанавливаются в 

соответствии с номенклатурой дел СурГУ.  
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титуле). - Сведения об издании (информация о переиздании, номер 

издания). - Место издания: Издательство, Год издания. - Объем. - 
(Серия). 

Ивантер Э.В. Популяционная экология мелких 

млекопитающих таежного Северо-Запада СССР. – Л.: Наука. 1975. – 
246 с. 
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Автор. Заглавие издания: сведения, относящиеся к заглавию 
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Решетникова. – М. : Наука. 2003. – 253 с. 
Отдельный том многотомного издания 
Автор. Заглавие тома. - Город издания: Издательство, Год 

издания - Объем. - (Заглавие издания: сведения относящие к 

заглавию; обозначение и номер тома). 
Казьмин В. Д. Детские болезни. – М.: АСТ: Астрель, 2002. - 

503 с.: ил. - (Справочник домашнего врача: в 3 ч.; ч. 2). 
 

Неопубликованные документы 
Диссертации 
Автор. Заглавие: сведения, относящиеся к заглавию (см. на 

титуле): шифр номенклатуры специальностей научных работников. - 
Место написания, Дата написания. - Объем. 

Первушина Е.М. Экологический анализ летнего населения 

рукокрылых (Chiroptera, Vespertilionidae) Среднего Урала: дис. канд. 

биол. наук: 03.00.16. Екатеринбург, 2005. – 151 с. 
Автореферат диссертации 
Автор. Заглавие: сведения, относящиеся к заглавию (см. на 

титуле): шифр номенклатуры специальностей научных работников: 

дата защиты. - Место написания, Дата написания. - Объем. 



 

Мухачева М.М. Структура и организация населения птиц 

южнотаежного Причулымья : автореф. дис. канд. биол. наук : 

03.00.08. Новосибирск, 2003. – 20 с. 
 

Электронные ресурсы 
Электронный ресурс локального доступа (CD) 
Автор. Заглавие [Электронный ресурс]: сведения, 

относящиеся к заглавию. - Обозначение вида ресурса ("электрон. 

дан." и/или "электрон. прогр"). - Место издания: Издательство, Год 

издания. - Обозначение материала и количество физических единиц. 

- (Серия). 
Электронный ресурс удаленного доступа (Internet) 
Автор. Заглавие [Электронный ресурс] : сведения, 

относящиеся к заглавию. - Обозначение вида ресурса ("электрон. 

текст. дан."). - Место издания: Издательство, Дата издания. - Режим 

доступа: URL. - Примечания ("Электрон. версия печ. публикации"). 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Заболеваемость гнойными процессами легких до настоящего 

времени сохраняется на высоком уровне, нередко приводя к инвалид-

ности больных. Одними из причин возникновения деструктивных 

процессов легких являются поздняя диагностика и недостаточная эф-

фективность лечения острых пневмоний.  
Один из сложных и тяжелых разделов гнойной хирургии – 

гнойные процессы в плевральной полости (эмпиеме). Возрастающая 

частота неспецифических заболеваний легких, нередкое присоедине-

ние деструкции легочной ткани, являющейся наиболее частой причи-

ной развития эмпиемы плевры, снижение эффективности антибиоти-

котерапии, своеобразие условий для прогрессирования гнойной ин-

фекции, изменения характера микрофлоры и иммунобиологической 

реактивности организма выдвинуло диагностику и лечение эмпиемы 

плевры в одну из важнейших проблем торакальной хирургии. Разви-

тие методов консервативного лечения нагноения легких, «малой» хи-

рургии легких позволило снизить частоту перехода острых гнойных 
процессов легких в хронические. Эффективность новых методов ле-

чения во многом зависит от своевременного их применения. Это тре-

бует знакомства широкого круга врачей с современными принципами 

диагностики и лечения гнойных заболеваний легких. 
Хирургия и терапия гнойных заболеваний легких и плевры 

имеет давнюю историю. Еще Гиппократ выяснил основные клини-

ческие проявления этой патологии и выработал способы их лечения. 

При эмпиеме плевры он вскрывал грудную полость ножом или рас-

каленным железным прутом и вводил в плевральную полость брон-

зовые дренажные трубки.  
Абсцесс и гангрену легких как отдельные нозологические 

формы выделил Лаэннек в 1819 г. Зауэрбрух предложил объединить 

эти заболевания под общим названием «легочные нагноения». Пер-

вые сведения о патогенезе гангрены легкого были опубликованы Л. 

Траубе в 1871 г., а результаты лечения пневмотомией – М.Б. Фабри-

кантом в 1894 г. Щадящую методику дренирования полостей легко-

го впервые применил Дэвид в 1783 г. В СССР дренирование при 

гангрене и абсцессах легкого было впервые применено по предло-

жению И.С. Колесникова в 1968 г. 
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КЛАССИФИКАЦИИ 
 

Определение деструктивных легочных процессов дано в ру-

ководстве И.С. Колесникова и М.И. Лыткина [22]. 
Абсцесс легкого – гнойный или гнилостный распад некроти-

ческих участков легочной ткани, чаще в пределах сегмента с нали-

чием одной или нескольких полостей деструкции, заполненных гус-

тым или жидким гноем и окруженных перифокальной воспалитель-

ной инфильтрацией легочной ткани. 
Гангрена легкого – это гнойно-гнилостный некроз значитель-

ного участка легочной ткани, чаще доли, 2 долей или всего легкого, 

без четких признаков демаркации, имеющий тенденцию к дальней-

шему распространению и проявляющийся крайне тяжелым общим 

состоянием больного. В отличие от абсцесса, полость при гангрене 

легкого содержит множественные секвестры легочной ткани.  
Эволюция определений связана с существенной разнородностью 

гнойных процессов в легких, что определяется патогенетическими осо-

бенностями течения нагноительного процесса в легочной ткани.  
Абсцесс без секвестрации – гнойно-некротическое воспале-

ние легкого с бактериальным и/или аутолитическим протеолизом 

некроза по мере его формирования с образованием одиночной (или 

множественной) полости с демаркацией от жизнеспособной легоч-

ной ткани. 
Абсцесс с секвестрацией – некроз участка легкого с после-

дующим протеолизом его периферии с формированием полости с 

демаркацией от жизнеспособной легочной ткани с секвестрацией 

зоны некроза. 
Гангрена легкого – бурно прогрессирующий гнойно-гнилост-

ный некроз всего легкого или отделенной плеврой анатомической 

структуры (доли), где перемежаются зоны гнойного расплавления, 

неотторгнутого и секвестированного некроза. 
 

Классификация заболеваний легких и плевры 
(Е.Г. Григорьева, 2010) 

 

I. По этиологии: 
1. Посттравматические. 
2. Гематогенные. 
3. Аспирационные. 
4. Постпневмонические. 
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II. По клинико-морфологическим характеристикам: 
1. Острый абсцесс (единичный, множественный одно- или 

двухсторонний). 
2. Гангрена легкого (ограниченная – гангренозный абсцесс, 

распространенная). 
 
III. По осложнениям: 
1. Блокированный абсцесс. 
2. Эмпиема плевры (с бронхоплевральным сообщением, без 

бронхоплеврального сообщения). 
3. Легочное кровотечение. 
4. Легочной сепсис. 

 
Классификация острого абсцесса и гангрены легкого  

(Я.Н. Шойхет, 2008) 
 
I. Клинико-морфологические формы: 
1. Острый абсцесс: 
а) без секвестрации; 
б) с секвестрацией; 
в) множественные мелкие абсцессы без демаркации от жизне-

способной ткани. 
2. Гангрена. 
 
II. По этиологии: 
1. Грамположительные кокки: 
а) стафилококки; 
б) стрептококки. 
2. Грамотрицательные палочки: 
а) Enterobacteriacae; 
б) синегнойные палочки. 
3. Неклостридиальные анаэробные микроорганизмы. 
4. Haemophilus influenzae. 
5. Патогенные микоплазмы. 
6. Грибы. 
 
III. По механизму проникновения повреждающего агента в 

легкое: 
1. Эндобронхиальный: 
а) ингаляционный; 
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б) аспирационный; 
в) обтурационный. 
2. Гематогенный: 
а) тромбоэмболический (постинфарктный); 
б) септический. 
3. Травматический. 
4. Из пограничных тканей и органов: 
а) контактный; 
б) лимфогенный. 
 
IV. По предрасполагающим к развитию гнойно-деструктив-

ного процесса факторам: 
1. Респираторная вирусная инфекция. 
2. Пневмония. 
3. Другие неблагоприятные факторы (бессознательные со-

стояния, алкоголизм, иммунодефицитные состояния, черепно-
мозговые травмы, осложнения наркоза и т.д.). 

 
V. По распространению: 
1. Односторонние поражения: 
1) Абсцессы: 
а) одиночные; 
б) множественные. 
2) Гангрена: 
а) лобарная; 
б) субтотальная; 
в) тотальная. 
2. Двусторонние поражения: 
1) Абсцессы множественные. 
2) Гангрена. 
3) Абсцессы одного легкого и гангрена другого. 
4) Деструкция, с другой стороны пневмония. 
 
VI. Осложнения: 
1. Серозный плеврит. 
2. Эмпиема плевры. 
3. Пиопневмоторакс. 
4. Кровотечения. 
5. Флегмона грудной клетки. 
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6. Наружные торакальные свищи: 
а) плевроторакальный; 
б) бронхопульмоноплевроторакальный. 
7. Респираторный дистресс-синдром. 
8. Пневмоторакс. 
9. Гнойный перикардит. 

10. Гнойные метастазы в другие органы и ткани. 
11. Другие вторичные токсические и септические осложнения 

(энцефалопатия, анемия, ДВС-синдром, гепатит, почечная недоста-

точность, токсический миокардит и др.). 
12. Аспирация гнойного отделяемого. 

 
VII. Тяжесть течения: 
1. Легкая; бронхолегочная симптоматика без признаков дыха-

тельной недостаточности. 
2. Средней тяжести: 
1) бронхолегочная симптоматика с дыхательной недостаточ-

ностью; 
2) сочетание бронхолегочной симптоматики, дыхательной не-

достаточности с сепсисом (системным ответом на воспаление ин-

фекционного генеза). 
3. Тяжелая: сочетание бронхолегочной симптоматики, дыха-

тельной недостаточности с тяжелым сепсисом, сопровождающимся 

дисфункцией органов, гипоперфузией или гипотензией. 
4. Крайне тяжелая: 
1) септический шок, сохраняющийся несмотря на адекватную 

инфузионную терапию:  
а) с превалированием гипотензии; 
б) со снижением перфузии органов при отсутствии гипотензии.  
2) синдром полиорганной недостаточности. 
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ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ 
 

Легочные нагноения имеют следующие предрасполагающие 

факторы: 
- бессознательные состояния; 
- алкоголизм; 
- наркомания; 
- эпилепсия; 
- черепно-мозговые травмы; 
- цереброваскулярные расстройства; 
- кома; 
- передозировка седативных средств; 
- общая анестезия; 
- стенозирующие заболевания пищевода; 
- иммунодефицитные состояния; 
- воспалительные заболевания периодонта. 
Возбудитель контаминирует легкое либо путем вдыхания аэ-

розоля из мелких частиц, либо после аспирации орофарингеального 

секрета. Механическая задержка на уровне верхних отделов в ком-

бинации с мукоцилиарным транспортом, предупреждает проникно-

вение в бронхиолы большинства частиц, попавших в бронхиальное 

дерево. Аспирация орофарингеального содержимого предупрежда-

ется кашлем и надгортанным рефлексом. Локальное присутствие 

иммуноглобулинов (особенно IgA), комплемента, гликопротеинов 

(фибронектина) в секрете предупреждает колонизацию слизистых 

оболочек вирулентными микроорганизмами. Если инфекционный 

агент достигает альвеолярного уровня, активируются клеточные и 

гуморальные механизмы, призванные элиминировать патогенные 

микроорганизмы. Они включают неспецифическую антибактери-

альную активность сурфактанта, опсонизацию иммуноглобулинами, 

прямой лизис при активации комплемента, фагоцитоз альвеолярны-

ми макрофагами, фагоцитоз привлеченными полиморфонуклеарами.  
Недостаточность того или иного фактора защиты ассоцииру-

ется с особенностями воспалительных изменений респираторного 
тракта и типичными возбудителями. Нарушения сознания или рас-
стройства глотания делают возможной аспирацию ротоглоточного 
секрета в нижние дыхательные пути. Кишечные грамотрицательные 
бактерии колонизируют ротоглотку вследствие подавления нор-
мальной микрофлоры при массивной антибиотикотерапии или 
вследствие изменения гликопротеина эпителиальной поверхности 
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при тяжелых сопутствующих заболеваниях. Миксовирусы, особенно 
вирус инфлюэнцы, способны внедряться и разрушать цилиарные 
клетки бронхиального тракта и нарушать бактерицидную актив-
ность фагоцитов, способствуя, таким образом, развитию поствирус-
ной пиогенной пневмонии.  

У больных после спленэктомии, с гипоглобулинемией или 
дисглобулинемиями характерны такие возбудители, как S. pneumo-
niae, H. influenzae. Гранулоцитопении приводят к уменьшению ко-
личества привлекаемых в инфицированный очаг полиморфонукле-
арных лейкоцитов, ассоциируются с развитием грамотрицательной 
бактериальной пневмонии. Недостаточность клеточно-опосредо-
ванных иммунных механизмов при азотемии, кахексии, использо-
вании глюкокортикостероидов, трансплантации органов, ВИЧ-
инфекциях предрасполагают к деструктивным пневмониям, вызван-
ным внутриклеточными патогенами (Legionella pneumophila, Pneu-
mocystis carnii) и к инвазивным микозам.  

Доказано, что в этиологии острых легочных нагноений, несо-
мненно, лидирующую роль играют строгие неспорообразующие 
анаэробные микроорганизмы (60–70 %). В настоящее время извест-
но более 350 видов возбудителей этой группы, способных вызывать 
легочную деструкцию, но прежде всего это Bacteroides, Peptostrep-
tococcus, Fusobacterium, Peptococcus, т.е. флора, обычно колонизи-
рующая назофарингеальную область.  

 
Таблица 1 

Частота высеваемости микроорганизмов  
из очага легочного нагноения (Е.Г. Григорьев и соавторы, 2000) 

 

Микроорганизмы % Микроорганизмы % 

Анаэробы Аэробы 

Bacteroides spp. 47 
Pseudomonas aerugi-
nosa 

41 

Bacteroides ovatus 14 Acinetobacter spp. 16 

Bacteroides fragilis 9 Escherichia coli 13 

Bacteroides vulgatus 9 Proteus mirabilis 19 

Bacteroides distasonis 12 Klebsiella pneumoniae 31 

Bacteroides thetaiotaomi-
cron 

3 Klebsiella oxytoca 6 
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Окончание табл. 1 
Микроорганизмы % Микроорганизмы % 

Анаэробы Аэробы 

Peptostreptococcus pro-
ductus 

13 Citrobacter freundii 6 

Fusobacterium spp. 9 Enterobacter aerogenes 9 

Peptococcus spp. 8 Staphylococcus aureus 12 

  
Staphylococcus epi-
dermidis 

9 

  Streptococcus pyogenes 25 

  Streptococcus viridans 22 

  
Streptococcus pneu-
moniae 

3 

  Enterococcus avium 15 

  Enterococcus faecalis 15 

  Enterococcus faecium 18 

  Candida spp. 32 
 

Только у 32 % больных возбудитель выделен в монокультуре. 

У 2/3 пациентов присутствуют ассоциации из 2–3 и более микроор-

ганизмов. В 10 % случаев посев отрицателен. Большая часть выде-

ленных анаэробных микроорганизмов (более 68 %) демонстриру-

ет высокую поливалентную антибиотикорезистентность. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И КЛИНИКА 
 

Подавляющее число больных перед госпитализацией в спе-

циализированное отделение получали неэффективное лечение ост-

рых респираторных заболеваний (ОРЗ) в терапевтических стациона-

рах. Заболевания в основном носят распространенный и осложнен-

ный характер. Чаще болеют мужчины (2/3 больных) трудоспособно-

го возраста, 35–55 лет. Более чем 2/3 пациентов имеют неопреде-

ленный социальный статус: без постоянной работы, места житель-

ства, злоупотребляющие алкоголем. Аспирационный механизм раз-

вития заболевания у этой категории больных доминирует. Чаще по-

ражаются задние сегменты легких. Для метапневмонических про-

цессов характерна локализация гнойников в базальной пирамиде и 

средней доле. Посттравматические и обтурационные механизмы 

развития гнойных заболеваний легких встречаются значительно ре-

же. Двухсторонние деструктивные поражения легких при сепсисе 

(гематогенные абсцессы) стафилококковой и стрептококковой этио-

логии больше характерны для наркоманов или развиваются на фоне 

имеющихся сепсиса и бактериемии.  
В клинической картине «классического» абсцесса легкого 

различают два периода:  
1. Период формирования абсцесса до прорыва гноя через 

бронхиальное дерево.  
2. Период после прорыва гнойника в бронх. 
Первый период чаще всего имеет острое начало с высокой 

температурой тела, ознобами, обильным потоотделением, сухим 

кашлем, болями в грудной клетке на стороне поражения. Физикаль-

но регистрируется массивная пневмония; чаще поражается правая 

зона II, VI и X сегментов. Первый период продолжается от несколь-

ких дней до 2–3 недель, в среднем – 7–10 дней. 
Во втором периоде клиническая картина становится более спе-

цифичной. У больного начинает отходить гнойная, часто с неприятным 

запахом, мокрота. Иногда происходит отхождение обильной гнойной 

мокроты. Рентгенологически определяется полость с горизонтальным 

уровнем жидкости на фоне инфильтрации легочной ткани. 
Через некоторой время состояние больного начинает улуч-

шаться. Общее самочувствие улучшается, нормализуется темпера-

тура тела, уменьшается количество гнойной мокроты. Нор-
мализуется картина крови. Инфильтрация легочной ткани уменьша-
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ется. Уменьшается полость абсцесса. Полная ликвидация полости 

может произойти через 6–8 недель. В некоторых случаях на месте 

гнойника остается сухая тонкостенная воздушная полость. 
В настоящее время подобная класическая клиника встречает-

ся все реже, в среднем в 20–25 % наблюдений.  
Деструктивный инфекционный процесс в легких должен 

быть заподозрен при недомогании больного, ознобе, фебрильной 

или гектической температуре тела, сопровождающейся обиль-

ным потоотделением, болями в грудной клетке, связанными с ды-

ханием. Могут беспокоить затруднение дыхания, одышка, непродук-

тивный кашель в начале заболевания или экспекторация гнойной 

мокроты позднее. Выделение мокроты при гангрене легкого значи-

тельная, мокрота зловонная, иногда с тканевыми секвестрами, причем 

это не только продукт распада легочной паренхимы, но результат раз-

вития эмпиемы плевры, дренирующейся через множество бронхоп-

левральных свищей в бронхиальное дерево. Однако перечисленные 

симптомы встречаются только у половины больных. Более того, у 

пожилых людей и пациентов, страдающих иммунодефицитами, при-

знаки воспалительного процесса в легком могут маскироваться. 
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ДИАГНОСТИКА 
 

В основе диагностики лежат физикальные методы исследова-

ния. Полученные результаты дополняются и уточняются при помо-

щи рентгенографии, КТ, УЗИ, бронхоскопии, сцинтиграфии, брон-

хоартериографии, микробиологической и цитоморфологической 

диагностики биологических жидкостей. Большинство методов тре-

буют динамического контроля. 
Рентгенологическое исследование остается основным мето-

дом подтверждения диагноза бактериальной деструкции легких. Ха-

рактерным является одностороннее затемнение с нечеткими грани-

цами, полисегментарное, долевое или тотальное. Иногда еще до 

прорыва гноя в бронхи на фоне массивного инфильтрата возникают 

множественные просветления, связанные со скоплением газа в 

гнойном субстрате, вызванные анаэробной флорой. Нередко можно 

наблюдать «провисание» косой или горизонтальной междолевой 

щелей. Во втором периоде заболевания на фоне инфильтрата начи-

нает определяться полость с уровнем жидкости в случае формиро-

вания острого абсцесса легкого. При гангрене легкого по мере про-

грессирования распада мелкие полости сливаются между собой, об-

разуя более крупные с уровнями жидкости.  
Ведущее значение в топической диагностике процессов в лег-

ких и плевре имеет компьютерная томография (КТ), обладающая 

высокими диагностическими характеристиками. Она оказывает не-

оценимую помощь при дифференциальной диагностике полостных 

образований легких. Кроме того, под контролем КТ можно провести 
биопсию крупных образований легких, дренирование гнойных по-

лостей при внутрилегочном расположении и «трудной» траектории 

доступа к образованию.  
Ограниченные скопления жидкости в легочной ткани и плев-

ральной полости выявляются при ультразвуковом сканировании 
(УЗИ). Несмотря на то, что воздухсодержащие ткани являются сре-

дой плохо проводящей ультразвук, метод все чаще используется при 

дифференциальной диагностике и лечении гнойно-воспалительных 

заболеваний грудной стенки, плевральной полости, средостения, 

субплеврально расположенных образований легкого. Приборы по-

следнего поколения, использующие цифровые технологии форми-

рования и обработки ультразвукового луча еще более увеличивают 

чувствительность и специфичность метода при легочной патологии. 
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Биопсия солидных образований грудной стенки, плевры и дрениро-

вание полостей, расположенных субплеврально, под ультрасоно-

графическим контролем стали результатом внедрения в клиниче-

скую практику высокочастотных датчиков со специальным инстру-

ментальным портом. Преимущество этой методики состоит в визуа-

лизации иглы или дренажа в ходе манипуляции в режиме реального 

времени, отсутствии ионизирующего излучения, портативности, 

возможности выбрать аваскулярную зону для дренирования. 
Перечень обязательных инструментальных исследований 

включает бронхоскопию, позволяющую оценить выраженность и 

характер эндобронхита, исключить опухолевую природу процесса, 

провести забор материала для бактериологического и цитологиче-

ского исследования.  
Помимо диагностических задач, эндоскопические методы иг-

рают важную роль в лечебном алгоритме. Бронхоскопия позволяет 

выполнять многократную санацию трахеобронхиального дерева 

(ТБД), селективную микротрахеостомию, трансбронхиальное дрени-

рование (деблокирование) полости гнойника, окклюзию свищнесуще-

го бронха и эндоскопическую остановку легочного кровотечения. 
Весьма ценным диагностическим методом при заболеваниях 

легких, особенно осложненной развитием легочного кровотечения, 

является бронхиальная артериография. Катетеризация бронхиаль-

ной артерии и других ветвей аорты проводится чрезбедренным дос-

тупом по методике С. Сельдингера. Изменения регионарного крово-

тока при легочных нагноениях неоднотипны. При остром абсцессе 

легкого развивается гиперваскуляризация легочной ткани со значи-

тельным увеличением периферических ветвей и интенсивной па-

ренхиматозной фазой контрастирования. Расширение, извитость 

бронхиально-легочных сообщений характерны для хронического 

абсцесса. Для гангрены легкого свойственен гиповаскулярный вари-

ант кровоснабжения патологической зоны. 
Диагностическая манипуляция при этом исследовании может 

быть легко трансформирована в лечебную. При легочном кровоте-

чении в большинстве случаев эффективен эндоваскулярный гемо-

стаз. Необратимое прекращение регионарного кровотока достигает-

ся введением нерассасывающегося материала – мелкопористого по-

ролона или тефлонового велюра. Манипуляция должна быть завер-

шена установкой катетера в устье бронхиальной артерии для прове-

дения эндоваскулярной регионарной инфузионной терапии (ЭРИТ) 
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продолжительностью до 6–7 суток. Концентрация лекарственных 

препаратов в зоне поражения при этом может увеличиваться в не-

сколько раз и, следовательно, повышается эффективность медика-

ментозного лечения. 
Важную характеристику функционального состояния пора-

женного легкого можно получить при оценке перфузии легких пу-

тем внутривенного введения альбуминовых микросфер 99 mTc. 
Имеется прямое соответствие объема пораженной легочной ткани 

зонам пониженного накопления радиофармпрепарата. 
Бактериологическое исследование должно быть по возможно-

сти проведено до начала антибиотикотерапии. Нужно отдавать пред-

почтение результатам, полученным при заборе материала непосред-

ственно из гнойного очага во время пункции и дренирования по Мо-

нальди или при бронхоальвеолярном лаваже. Вследствие контамина-

ции микрофлорой ротоглотки рутинное исследование мокроты может 

дать неверное представление о возбудителях гнойного процесса в 

легком, особенно при анаэробном характере данного процесса. 
Без использования анаэробных методик культивирования на-

блюдается высокая частота «стерильных» посевов, маскирующих 

облигатных анаэробов. 
 

Методика обследования больного 
 

1. В паспортной части обратить внимание на пол, возраст, со-

циальный статус больного и их значение в особенностях эпидемио-

логии, патоморфологии, клиники и дифференциальной диагностике 
этих факторов для данного заболевания. 

2. Жалобы. Выявить типичные для гнойных заболеваний лег-

ких и плевры жалобы у курируемого больного, обратив внимание на 

характер кашля, наличие мокроты (слизистая, гнойная, гнилостная, 

слоистая, количество, интенсивность, выделение в течение суток, 

связь и положение тела больного), кровохарканье, его характер и 

интенсивность. Боли в груди: локализация, интенсивность, иррадиа-

ция и связь с дыханием. Характер температурной реакции, ее связь с 

возможным видом гнойных заболеваний легких и плевры, особен-

ностями их этиологии и реактивности организма. Субъективные 

признаки синдрома эндотоксикоза, гиповолемии, дегидратации. 
3. Анамнез заболевания. Подробно остановиться на начале за-

болевания. Рассмотреть динамику основных симптомов заболевания 

основных, выделить основные признаки заболевания. Обратить вни-
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мание на наличие острых воспалительных процессов в начале заболе-

вания и выделить факторы, способствующие переходу острого воспа-

ления в хроническое. Особо отметить преобладание признаков сепси-

са и полиорганной недостаточности в завершающих стадиях процес-

са. В течении заболевания отметить цикличность периодов ремиссии 

и обострения. Установить характер лечебных мероприятий до посту-

пления в клинику. Обратить внимание на перенесенные в прошлом 

операции на грудной клетке, если таковые производились, и на тече-

ние послеоперационного периода. Рассмотреть значение данных 

анамнеза для постановки предварительного диагноза. 
4. Анамнез жизни. Установить факторы риска развития ост-

рых и хронических неспецифических гнойных заболеваний легких и 

плевры. Выявить наследственные предрасположения для возникно-

вения хронических гнойных заболеваний легких (врожденные брон-

хоэктазы, кисты), условия труда и быта, перенесенные заболевания 

легких, вредные привычки. Рассмотреть сопутствующую патологию 

и ее влияние на течение воспалительного процесса, особенности 

клинических проявлений неспецифических гнойных заболеваний 

легких и плевры. 
5. Объективное исследование. Обратить внимание на кон-

ституцию больного, его общее состояние, поведение, степень адек-

ватности и нарушения ментальной функции, положение в постели, 

цвет видимых слизистых, форму грудной клетки симметричность 

обеих ее половин; (деформация ребер, межреберных промежутков), 

состояние над- и подключичных ямок, изменения грудной клетки 

при дыхании. Выявить на изменения формы пальцев и суставов; Об-

судить признаки системного поражения системы кровообращения и 

дыхания; ортостатические пробы, признаки микроциркуляторных 

нарушений, гиповолемии и дегидратации. При обследовании по 

системам особое внимание уделить выявлению сопутствующей па-

тологии и признаков органной дисфункции. Особо рассмотреть ме-

тодику пальпации грудной клетки. При наличии послеоперационно-

го рубца – отметить наличие признаков воспаления, нагноения, 

свища. Обратить внимание на внешний вид больного. Научиться 

определять свободную жидкость и свободный газ в плевральных 

полостях. Провести послойную пальпацию грудной клетки, сравни-

тельную и топографическую перкуссию, аускультацию. Обратить 

внимание на изменения аускультативной и перкуссионной картины 

грудной клетки при гнойных заболеваниях легких, эмпиеме плевры 
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и пиопневмотораксе. Проанализировать полученные данные в плане 

обоснования клинического диагноза.  
6. Дополнительные методы исследования. Рассмотреть из-

менения со стороны общего анализа крови. Иметь ввиду значение 

других методов исследованиий (общий анализ мочи, биохимический 

анализ крови, микробиологическое исследование различных суб-

стратов, УЗИ, рентгеновские методы, КТ) для диагностики и диф-

ференциальной диагностики гнойных заболеваний легких и плевры 

с другими заболеваниями. Проанализировать возможности некото-

рых дополнительных методов исследования (УЗИ, КТ, рентгенов-

ские методы) для топической диагностики неспецифических гной-

ных заболеваний легких и плевры. Остановиться на значимости 

этапного полипозиционного рентгенологического исследования, 

спиральной КТ с 3D – моделированием структур грудной клетки, 

диагностической торакоскопии, бронхоскопии в постановке диагно-

за в клинически неясных случаях. Обратить внимание на результаты 

бронхоскопии и спирометрии. Рассмотреть мониторинг жизненно 

важных функций организма при медиастините и сепсисе. Помнить 

про возможности дополнительных методов исследования в инте-

гральной оценке тяжести состояния больного с медиастинитом по 

общепринятым шкалам (APACHE – II, SOFA, MODS и др.). 
7. Диагноз и его обоснование. На основании жалоб, анамнеза, 

объективных данных и дополнительных методов исследования 

строго последовательно обосновать диагноз.  
8. Дифференциальный диагноз. Проводится индивидуально 

для курируемого больного. Особое внимание уделить необходимости 

дифференцировать гнойные заболевания легких внутри нозологии, 

что имеет большое значение для тактики комплексного лечения боль-

ного. Иметь в виду необходимость проведения дифференцировки с 

заболеваниями, требующими иной тактики ведения, но имеющими 

похожую клинику (рак легкого, туберкулез, актиномикоз). 
9. Этиология и патогенез. Остановиться на микробиологи-

ческих аспектах развития неспецифических гнойных заболеваний 

легких в зависимости от различных клинических ситуаций и основ-

ных механизмах прогрессирования и хронизации процесса, соотне-

сти их с развитием заболевания у данного больного. Рассмотреть 

патогенез развития деструкции легкого и эмпиемы плевры и воз-

можность формирования полиорганной недостаточности по одно-

моментному или последовательному типу. Определить основные 
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патогенетические звенья в развитии гнойных заболеваний легких и 

плевры, подробно остановиться на водно-электролитных и кислот-

но-основных нарушениях, механизмах формирования недостаточно-

сти функций ЦНС, внешнего дыхания, системного кровообращения, 

микроциркуляции и тканевой гипоксии. Иметь ввиду существенную 

роль в патогенезе острой и хронической дыхательной недостаточно-

сти. Определить значение эндотоксикоза в развитии полиорганной 

недостаточности. Определить роль нарушений микроциркуляции и 

гемостаза, нарушения дренажной функции бронха в формировании 

деструкции легких. 
10. Патоморфология. На основании клиники заболевания и 

данных дополнительных исследований описать морфологические 

изменения в легких и плевральных полостях. Строго последователь-

но, используя данные всех разделов истории болезни, дать описание 

макро- и микроструктуры морфологических изменений у курируе-

мого больного.  
11. Лечение. Подчеркнуть принципиальную необходимость 

комплексного лечения при гнойных заболеваниях легких и плевры, 

роль методов, обеспечивающих адекватный дренаж гнойной полос-

ти. Осветить хирургическую тактику при различных формах абсцес-

са и гангрене легких, эмпиеме плевры, включая состояния, при ко-

торых допускается консервативное лечение. Рассмотреть принципы 

предоперационной подготовки больного. Остановиться на вопросах 

сроков, выборе метода обезболивания и доступа при различных 

формах гнойных заболеваний легких и плевры. Определить показа-

ния к оперативному лечению. Рассмотреть возможность дренирую-

щих и радикальных (резецирующих) операций при различных вари-

антах течения заболевания. Рассмотреть возможности современных 

малоинвазивных методов санации и дренирования бронхиального 

дерева, гнойных полостей в легких и плевральных полостей. Рас-

смотреть роль плеврэктомии с декортикацией легкого, торакопла-

стики в лечении хронических эмпием плевры. Рассмотреть основ-

ные принципы ведения больного в послеоперационном периоде, 

включая необходимые лекарственные назначения. 
12. Прогноз. Обосновать прогноз для жизни и трудоспособно-

сти больного при выписке из стационара с учетом условий работы, 

характера заболевания и объема проведенного лечения. 
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ЛЕЧЕНИЕ 
 

Основой успешного лечения рассматриваемой патологии яв-

ляется своевременное устранение гнойно-воспалительного процесса 

в легком, выявление и адекватная коррекция осложнений, вызван-

ных его течением. Несомненно, что эффективное решение этих за-

дач возможно только в условиях специализированного отделения, 

имеющего современное оснащение и коллективный опыт лечения 

этой категории больных. 
Острый абсцесс в большинстве случаев удается купировать 

консервативными и парахирургическими мероприятиями. При ган-

грене легкого консервативное лечение рассматривается в качестве 

предоперационной подготовки, целью которой является максималь-

ная санация полостей распада и плевральной полости при сопутст-

вующей эмпиеме плевры, лечение пневмогенного сепсиса. Также у 

всех без исключения пациентов с распространенной гангреной лег-

кого необходимо проводить профилактику жизнеугрожающих ос-

ложнений – профузного легочного кровотечения, распространения 

процесса на контрлатеральное легкое.  
Последовательность лечебных мероприятий при рассматривае-

мой патологии представляется следующим образом (см. рисунок): 
 

 

 
Алгоритм лечения гнойных заболеваний легких 

(Е.Г. Григорьев, 2000) 
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Консервативные и парахирургические методы лечения 
 

1. Инфузионная терапия. Характер определяется выражен-

ностью волемических расстройств и интоксикации. 
2. Антибактериальная терапия должна проводится с уче-

том выделенных возбудителей и их чувствительности к антибакте-

риальным препаратам. Но, учитывая продолжительность бактерио-

логического исследования, лечение необходимо начинать с эмпири-

ческой схемы (золотой стандарт).  
Поскольку причиной гнойных заболеваний легких являются 

ассоциации анаэробно-аэробных микроорганизмов, то представля-

ется целесообразной монотерапия амоксиклавом либо цефалоспори-

нов 3-го поколения для парентерального введения, дополненные 

клиндамицином. При непереносимости препаратов пенициллинового 

ряда возможно введение фторхинолонов в сочетании с метронида-

золом либо клиндамицином. Препаратами резерва являются карбе-
пенемы. Целесообразнее проводить антибактериальную тера-

пию в региональное артериальное русло. Считается правомерным 

проводить профилактику системных микозов антигрибковыми пре-

паратами, например, дифлюканом. 
3. Анаболические стероиды. Применяются для борьбы с по-

следствиями активации катаболизма. 
4. Витаминотерапия. Витамины С и Е, являются блокатора-

ми перекисного окисления липидов. 
5. Антиферментные препараты. Ингибирование протеаз, цир-

кулирующих в крови. 
6. Гемотрансфузии для коррекции анемии. 
7. Иммунотерапия: 
- специфическая (антистафилококковый гамма-глобулин, 

стафилококковый бактериофаг); 
- неспецифическая (интерлейкин-2, Т-активин и др.).  
8. Постуральный дренаж. 
9. Ингаляции антисептиков, протеолитических ферментов, 

бронхолитиков. 
Парахирургические мероприятия включают в себя дрениро-

вание полостей абсцессов по Мональди, дренирование плевры при 

парапневмонической эмпиеме плевры. Дренированию по Мональди 

подвергаются субплевральные полости, причем в последнее время 

данная манипуляция зачастую производится под контролем УЗИ. 

Торакоцентез проводится по стандартной методике, однако для дре-
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нирования применяется методика «стилет-катетер», что позволяет 

избегать возникновения парадренажных анаэробных флегмон. Ши-

роко применяются двухпросветные дренажные трубки для одновре-

менного введения растворов антисептиков и вакуум-аспирации.  
Всем без исключения пациентам целесообразно проводить 

пролонгированную катетеризацию дренирующего бронха, в вари-

анте микроконикостомии. Для лаважа, проводимого 1–3 раза в 

сутки, используется изотонический раствор хлорида натрия с добав-

лением протеолитических ферментов, бронхолитиков, муколитиков 

и отхаркивающих препаратов.  
При бронхоплевральных свищах оптимально сочетать 

катетеризацию бронха с одновременной его окклюзией. Причем 

дистальный конец микроконикостомы заводится за окклюдер, что 

позволяет проводить ирригацию лекарственными препаратами не-

посредственно патологического очага. При этом возникает «эффект 

двойного дренирования» полости: профилактируется, с одной сто-

роны, контаминация контрлатерального легкого, с другой – фаталь-

ные последствия вероятного профузного кровотечения.  
Окклюзия главного или межуточного бронха возможна только 

при ригидной бронхоскопии. Селективное отграничение гнойника 

проводится с помощью фибробронхоскопа. В предварительно смо-

делированный по форме рентгеноконтрастный катетер вводится 

струна, облегчающая его продвижение в сегментарные и субсегмен-

тарные бронхи. При блокированных гнойниках приведенную мето-

дику можно дополнить бужированием соответствующего бронха 

струной, по которой затем в гнойную полость внедряется катетер. 
Санационная бронхоскопия проводится в основном у пациен-

тов, находящихся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), либо 

при невозможности установки конико- или микротрахеостомы. Для 

санации применяются антибактериальные препараты, протеолити-

ческие ферменты, муколитики и бронхолитики. 
 

Хирургическое лечение 
 

Согласно алгоритму лечения гангрены и абсцесса легкого, по-

казаниями к неотложному хирургическому лечению острых бакте-

риальных деструкций легких является следующее: 
1) распространенная гангрена легкого; 
2) легочное кровотечение, при неэффективности парахирур-

гических методов гемостаза. 
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В настоящее время наиболее признанным при гангрене легкого 
является выполнение радикального анатомического иссечения некро-
тических тканей – лобэктомии либо пневмонэктомии, под эндотрахе-
альным наркозом с раздельной интубацией бронхов. В хирургическом 
арсенале также остаются дренирующие операции, предложенные В.К. 
Гостищевым, такие как пневмотомия или торакоабсцессотомия с по-
следующим формированием плевростомы и продолжительной санаци-
ей ограниченной гангрены (гангренозного абсцесса). Эти виды опера-
ций исторически предшествовали резекционным способам. 

Распространенная гангрена легкого остается одной из самых 
тяжелых заболеваний легких, при консервативном лечении которой 
летальность достигает 100 %.  

Первую успешную пневмонэктомию при нагноении в легком 
произвел в 1931 г. Ниссен. В 1937 г. Ринхофф впервые сделал пневмо-
нэктомию с раздельной обработкой элементов корня легкого. В России 
успешная пневмонэктомия была произведена в 1946 г. В.Н. Шамовым 
при бронхоэктатической болезни и А.Н. Бакулевым при раке легкого. 

При гангрене легкого не вызывает аргументированных возра-
жений активная хирургическая тактика, заключающаяся в выполне-
нии радикальных операций по удалению источника инфекции. Оп-
тимальный срок оперативного лечения – 14–21 день с начала разви-
тия деструктивного процесса в легком при стабилизации общего 
состояния больного. 

 
Объем лечения гнойных заболеваний легких (Я.Н. Шойхет) 

 

Интенсивная терапия и реанимация: 
- Восстановление основных гемодинамических параметров 

(приведение ОЦК к емкости сосудистого русла). 
- Стабилизация гемодинамики. 
- Плазмаферез, плазмацитаферез. 
- Криоплазменно-антиферментный комплекс. 
- Парентеральная антибиотикотерапия. 
- Дренирование гнойников в легком, плевральной полости, 

грудной стенке. 
- Коррекция волемических, электролитных, реологических 

нарушений, кислотнощелочного равновесия. 
- Устранение нарушений функции сердца, печени, почек. 
- Устранение тканевой гипоксии. 
- Экстракорпоральная иммунокоррекция. 
- Дезинтоксикационная терапия. 
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- Симптоматическая терапия. 
Показания к операции – кровотечение, напряженный пиоп-

невмоторакс, флегмона груди, угроза асфикси при большом количе-
стве мокроты. 

Консервативное лечение: 
- Антибиотикотерапия, включая внутритканевую. 
- Дренирование гнойников. 
- Поддерживающая криоплазменно-антиферментная терапия. 
- Лечебная бронхоскопия. 
- Селективная катетеризация бронхов. 
- Интракорпоральная иммунокоррекция. 
- Танспозиция экстракорпорально стимулированных фагоцитов.  
- Коррекция волемических нарушений. 
- Улучшение реологии крови, нормализация гомеостаза. 
- Устранение анемии. 
- Восполнение энергетических затрат и белковых потерь. 
- Десенсибилизирующая терапия. 
- Общеукрепляющая терапия (анаболические гормоны, вита-

минотерапия). 
- Физиотерапия. 
- Лечебная физкультура. 
- Симптоматическая терапия (средства, улучшающие аппетит, 

сон и т.д.). 
Показания к операции – кровотечение, напряженный пиоп-

невмоторакс, бронхоплевральный свищ, стабилизация остаточной 

плевральной полости, флегмона груди, угроза асфиксии при боль-

шом количестве мокроты, прогресирование гангрены. 
Реабилитация: 
- Устранение анемии. 
- Восполнение энергетических затрат и белковых потерь. 
- Десенсибилизирующая терапия. 
- Общеукрепляющая терапия (анаболические гормоны, вита-

минотерапия). 
- Физиотерапия. 
- Лечебная физкультура. 
Показания к операции – отсутствие эффекта от лечения, хро-

низация, устранение деструкции в одном легком при сохранени в 

другом, снижение функци легких, устраняемое хирургическим путем. 
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В лечении острого гнойного плеврита в последние годы до-

минирует консервативная терапия. Основными направлениями в 

лечении острых эмпием плевры являются дренирование гнойных 

полостей в плевре и легких и антибиотикотерапия, включая местное 

введение антибиотиков. 
Углубленные бактериологические исследования у больных 

острыми эмпиемами плевры и пиопневмотораксом малоутешитель-

ны. Широкое, нередко необоснованное применение антибиотиков 

привело к селекции нечувствительных штаммов патогенной микро-

флоры с одной стороны и сенсибилизации значительной части насе-

ления – с другой, что резко ограничивает возможности антибиоти-

котерапии. Антибиотики, широко применяемые при эмпиемах плев-

ры и пиопневмотораксе, способны угнетать как гуморальный, так и 

местный иммунитет, подавлять синтез иммуноглобулинов. А сни-

женный иммунный статус у больных торакальными нагноениями 

предрасполагает к развитию инфекции, обусловленной не вирулент-

ными, а условно патогенными микроорганизмами или даже сапро-

фитами. Существуют обоснованные мнения, что при острых эмпие-

мах плевры антибиотики, вводимые внутриплеврально, способст-

вуют уплотнению плевральных листков и затрудняют в дальнейшем 

расправление легкого. Одной из немаловажных причин недостаточ-

ной эффективности антибиотикотерапии является трудность созда-

ния бактерицидной концентрации антибиотиков в гнойно-
некротическом очаге при традиционных методах их введения (через 

желудочно-кишечный тракт, подкожно, внутримышечно, внутри-

венно). Для решения этой проблемы ряд авторов при гнойных забо-

леваниях легких и плевры применяли внутрисосудистую инфузию, 
осуществленную катетеризацией легочной артерии, аорты, бронхи-

альных артерий, лимфатических сосудов. Однако широкому вне-

дрению этих методов препятствуют технические сложности их 

практического использования, а также недостаточность их теорети-

ческих обоснований. В комплексном лечении гнойных заболеваний 

легких и плевры применяются также протеолитические ферменты, 

препараты группы метронидазола, анаболические гормоны, имму-

ностимулирующие препараты, иммунодепрессанты, диоксидин и 

хлорофиллипт, белковые препараты, гипериммунная антистафило-

кокковая и синегнойная плазма, стафилококковый анатоксин и гам-

маглобулин. В арсенал консервативного лечения торакальных на-

гноений вошли также физиотерапевтические процедуры, такие как: 
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электрофорез с антибиотиками и рассасывающими препаратами, 

ультравысокочастотная терапия (УВЧ), высокочастотные магнитные 

волны и др. Положительный клинический эффект был получен при 

использовании гипербарической оксигенации, о чем свидетельству-

ет снижение летальности с 11,8 до 4,5 % . Успешно применялась 

также аутотрансфузия и ультрафиолетовое облучение крови (УФО). 

Широкое распространение в лечении вторичных эмпием плевры на 

фоне острых инфекционных деструкций легких получили экстра-

корпоральные методы детоксикации: гемосорбция, дренирование 

грудного лимфатического протока с лимфосорбцией. Однако у 

больных с гнойными заболеваниями легких и плевры при примене-

нии гемосорбции летальность остается высокой и составляет, по 

данным некоторых авторов, от 13,7 до 24 %. Наиболее широко в 

комплексном лечении вторичных эмпием плевры на фоне гнойно-
деструктивных заболеваний легких применяется плазмаферез, 

уменьшающий токсичность плазмы за счет выведения эндогенных 

токсинов. Кроме этого, плазмаферез нормализует кислотно-
щелочное равновесие, улучшает реологические свойства крови, спо-

собствует увеличению насыщения крови кислородом, оказывает 

положительное влияние на функциональную активность клеток кро-

ви. Используется метод коррекции функционального состояния про-

теолитических систем и фагоцитов, применяемый в комплексном 

лечении больных острой эмпиемой плевры, направленный на устра-

нение синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертыва-

ния крови. Метод дифференцированного внутриплеврального при-

менения ингибиторов и активаторов протеолиза и фибринолиза по-

зволяет уменьшить летальность в 2,2 раза, необходимость использо-

вания оперативных вмешательств – в 9 раз, частоту послеопераци-

онных осложнений – на 11,5 % и хронизацию процесса – в 3 раза. 
При неэффективности дренирования плевральной полости, 

сохраняющейся интоксикации, прогрессировании болезни, нерас-

правлении коллабированного легкого в результате продолжающего-

ся функционирования бронхоплевральных сообщений у хирургов 
нет единого мнения о дальнейшей тактике ведения таких пациентов. 

Одни авторы предлагают выполнять в таких случаях оперативные 

вмешательства, другие – применять метод временной окклюзии 

бронхов. Впервые временную окклюзию бронхов применил Р. Ра-

финский в 1965 г. при лечении спонтанного пневмоторакса у детей. 

В России временную окклюзию бронха впервые применил В.И. Ге-
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раськин в 1974 г. Для определения дренирующего бронха им был 

разработан метод поисковой окклюзии бронхов. Для временной 

окклюзии бронхоплевральных свищей применяли: марлевый там-

пон, лизирующуюся желатиновую губку с клеем. Нельзя не отме-

тить метод А. П. Доценко, который проводил временную окклюзию 

с помощью модифицированного баллонного катетера Фогарти под 

местной анестезией. Применение в качестве обтуратора поролона 

имеет ряд существенных недостатков: выключение дыхания значи-

тельных участков легочной паренхимы при невозможности локаль-

ной окклюзии в случае деформации крупных бронхов, что обуслав-

ливает возникновение или обострение инфекционного процесса в 

выключенных из вентиляции сегментах легкого; его ослизнение и 

инфицирование; необходимость поднаркозной бронхоскопии для 

его введения и последующего удаления. Безусловно, развитию ин-

фекции способствует скопившаяся дистальнее окклюдера кровь. По 

данным некоторых авторов, лечивших 462 больных, в комплексном 

лечении которых применялась временная окклюзия бронха пороло-

ном, частота локальных осложнений колебалась от 4,2 до 25 % и 

составила в среднем 15,6 % . 
Если фистулирующий бронх не больше сегментарного, про-

водится диатермокоагуляция с помощью электрокоагулятора, при-

чем пассивный электрод фиксируется к ноге пациента, а активный 

(в виде специального зонда) вводится через рабочий канал бронхо-

фиброскопа в свищевой бронх до заклинивания, и производится 

коагуляция на протяжении. При появлении отека слизистой в устье 

бронха процедура прекращается. Положительный результат возни-

кает чаще, если бронхоплевральный свищ расположен в бронхе сег-

ментарной или меньшей генерации. Диатермокоагуляция должна 

быть применена в первые трое суток после обнаружения остаточной 

полости. Методом трансбронхиальной диатермокоагуляции удается 

ликвидировать пострезекционную эмпиему у 75 % больных и избе-

жать оперативного вмешательства для ликвидации бронхоплевраль-

ных осложнений у 92,3 % пациентов. 
Следует отметить метод установки в «свищевой» бронх эндоб-

ронхиального клапана с сохраненной дренажной функцией блокиро-

ванного бронха, показавший высокую эффективность в ликвидации 

сброса воздуха в полость эмпиемы. Применение эндобронхиального 

клапана эффективно даже при бронхоплевральных свищах крупных 
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бронхов. Следует отметить эффективность метода у 91,7 % пациентов 

и очень низкий процент локальных гнойных осложнений – 2,8 %. 
Применение торакоскопии и ультразвуковой санации полости 

эмпиемы позволило расширить возможности консервативных мето-

дов лечения гнойных плевритов. Позволяет достигнуть хороших 

результатов лечения у 69,1 % пациентов выполнение процедур, та-

ких как: многоэтапная санационная и диагностическая торакоскопия 
с использованием методики рассечения плевральных сращений для 

ликвидации и предупреждения фрагментации полости эмпиемы; 
фотокоагуляция эмпиемного слоя; коагуляция бронхиальных сви-

щей; удаление гнойного экссудата и гнойно-некротических масс; 
извлечение из полости эмпиемы организовавшихся фрагментов 

гнойного детрита; направленное эндоскопическое дренирование 
полости эмпиемы; химическая и ультразвуковая санация. 

Несмотря на совершенствование консервативного лечения, 

развитие новых методов «малой хирургии» в комплексной терапии 

при острых эмпиемах плевры и пиопневмотораксе, исходы их оста-

ются неблагоприятными. При отдельных формах легочно-плевраль-
ных нагноений летальность даже в условиях специализированного 

отделения составляет 29 %. Лечение острого гнойного метапневмо-

нического плеврита консервативными методами дает полное выздо-

ровление лишь у 7–29 % больных, а у остальных процесс становится 

хроническим. Неудовлетворительные результаты консервативного 

лечения при гнойных заболеваниях легких и плевры послужили для 

ряда авторов основанием для перехода к более активной тактике. 

Она проявилась в применении у больных с легочно-плевральными 

гнойными полостями пневмотомии и удаления секвестра, абсцессо-

скопии с герметизацией свищей. 
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Таблица 2 
Тактика при эвакуации плеврального экссудата  

(Я.Н. Шойхет) 
 

Характер 

процесса 
Первичная 

тактика 
Эффект Коррекция 

тактики 
Эффект Коррекция 

тактики 
Гнойное 
отделяемое 
при закры-
той эмпиеме 

 
 
 
Пункция 

Уменьшение 
экссудата. 
Отсутствие 
изменений, 
нарастание 
количества 
экссудата 

Дренирова-
ние 

Уменьшение 
остаточной 
полости 

– 

Отсутствие 
эффекта 

Активная 
аспирация 

Гнилостное 
отделяемое 
при закры-
той эмпиеме 

Повторная 
пункция с 
формирова-
нием ин-
фильтрата в 
грудной 
стенке при 
извлечении 
иглы 

Переход 
процесса в 
гнойный 

Дренирова-
ние 

Уменьшение 
остаточной 
полости 

– 

Отсутствие 
эффекта 

Активная 
аспирация 

Развитие 
флегмоны 
грудной 
клетки 

Вскрытие 
затеков 

Гнойное 
отделяемое 
при эмпие-
ме, ослож-
нившей 
гнойную 
деструкцию 
легкого 

Пункция 

Достижение 
отрицательно-
го давления, 
уменьшение 
остаточной 
полости 

– – – 

Отсутствие 
отрицатель-
ного давле-
ния 

Дренирова-
ние. Пассив-
ная аспира-
ция 

Уменьшение 
остаточной 
плевральной 
полости 

– 

Отсутствие 
динамики 

Активная 
аспирация 

Пульмональ-
но-плевраль-
ный свищ с 
положитель-
ным давле-
нием в плев-
ральной по-
лости 

Дренирова-
ние. Актив-
ная аспира-
ция 

Уменьшение 
остаточной 
полости 

– 

Отсутствие 
эффекта 

Двойное 
дренирова-
ние 

Нарастающая 
эмфизема 

Плевросто-
мия 

Бронхо-
пульмональ-
ный свищ 

Активная 
аспирация 

 
 

Уменьшение 
остаточной 
полости 

– 
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Окончание табл. 2 
Характер 

процесса 
Первичная 

тактика 
Эффект Коррекция 

тактики 
Эффект Коррекция 

тактики 
    Отсутствие 

эффекта 
Обтурация 
бронха 

Нарастающая 
эмфизема 

Плевросто-
мия 

 
Схема лечения эмпиемы плевры: 
I. Антибактериальная терапия/лечение основного заболевания 

и осложнений. 
 
II. Эвакуация гноя из плевральной полости: 
1. Пункционное ведение плевральной полости (при положи-

тельной клинической динамике). 
2. Дренирование плевральной полости (пассивный при гной-

ном плеврите, активный при пиопневмотораксе). 
3. Постоянный или фракционный лаваж (промывание) плев-

ральной полости. 
 
III. Детоксикационная терапия: 
1. Инфузионная терапия (растворы глюкозы, растворы кри-

сталлоидов, гемодез, реополиглюкин). 
2. Лечебный плазмаферез. 
3. Переливание нативной, замороженной плазмы, протеина, 

альбумина. 
 
IV. Коррекция гемостаза, особенно при выраженных проявле-

ниях ДВС-синдрома: 
1. Применение антиферментных препаратов (контрикал, гепа-

рин, гордокс и др.). 
2. Переливание замороженной (лечебной) плазмы с целью до-

тации антитромбина-Ш и других факторов. 
 
V. Заместительная терапия: 
1. Переливание белковых препаратов для ликвидации гипо-

протеинемии и диспротеинемии. 
2. Переливание консервированной крови при анемии ниже 80 г/л. 
3. Витаминотерапия. 
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VI. Препараты, улучшающие реологические свойства крови (ре-

ополиглюкин, гемодез, трентал, курантил, никотиновая кислота и др.). 
 

Эвакуация гноя из плевральной полости: 
1. Пункции плевральной полости. 
2. Пассивный дренаж плевральной полости по Белау. 
3. Активный дренаж плевральной полости. 
4. Проточный лаваж (промывание) плевральной полости. 
5. При отсутствии эффекта в лечении от перечисленных мето-

дов лечения – радикальное оперативное лечение (торакотомия с 
дальнейшим объемом операции в зависимости от обстоятельств). 

 
Оперативное лечение при хронической эмпиеме плевры: 
1. Различные виды торакопластик (редко). 
2. Париетальная плеврэктомия с декортикацией легкого (в не-

обходимых случаях – резекция пораженного участка легкого). 
Ранее использовались и другие виды операции в лечении эм-

пиемы плевры: наложение пневмоперитонеума, операция искусст-

венного паралича диафрагмы аллопластика, экстраплевральный 

пневмолиз, олеоторакс, экстраплевральная пломбировка фибрино-

геном и аутокровью, оментопластика, но в настоящее время эти ме-

тоды имеют только историческое значение. 
Анализ этиологии легочных деструкций позволяет утвер-

ждать, что это проблема не столько медицинская, сколько социаль-

но-медицинская, отражающая неблагополучие современного рос-

сийского общества. Поэтому важным этапом профилактики возник-

новения гнойных заболеваний легких и плевры является улучшение 

социальных условий жизни и санитарное просвещение населения. 
Несмотря на успехи легочной хирургии, летальность среди 

больных острыми абсцессами (особенно – гангреной легкого) оста-

ется высокой. Внедрение в клиническую практику антибиотикоте-

рапии, прогресс в реаниматологии, совершенствование техники 

оперативных вмешательств позволили снизить летальность при абс-

цессах до 2–8 %. При распространенной гангрене легкого она оста-

ется на уровне 15–25 %.  
Наиболее частыми причинами смерти являются пневмоген-

ный сепсис и полиорганная недостаточность (около 30–45 %), ле-

гочное кровотечение (до 10 %).  
Анализ причин летальных исходов позволяет прийти к выводу, 

что прогресс в этом сложном разделе хирургии должен быть связан 
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прежде всего со своевременным предупреждением легочных нагное-

ний, совершенствованием реаниматологической и анестезиологиче-

ской помощи, внедрением в клиническую практику достижений по-

следнего десятилетия в лечении хирургического сепсиса.  
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 

Программные вопросы 
 

Абсцесс и гангрена легкого. Определение понятий. Классифи-
кации. 

Острый абсцесс легкого. Единичные и множественные абс-

цессы, патогенез. Клиника острого абсцесса, диагностика, диффе-

ренциальная диагностика. Консервативные методы лечения. Пока-
зания к операции в остром периоде и виды оперативных вмеша-

тельств. Осложнения. Диагностика источника кровотечения. Резуль-

таты лечения острого абсцесса и гангрены легкого. 
Хронический абсцесс легкого. Клиника, диагностика, лече-

ние. Причины перехода острого абсцесса в хронический. Медика-
ментозное и хирургическое лечение. Результаты консервативного и 

оперативного лечения. Трудоустройство больных после операции. 
Гангрена легкого. Причины развития, клиника, диагностика. 

Дифференциальный диагноз. Причины лечения. Результаты. Стафи-
лококковая деструкция легких – понятие, клиника, диагностика, ле-

чение. 
Острый гнойный плеврит. Определение понятия. Классифи-

кации по этиологическому фактору, распространенности процесса. 

Пути проникновения инфекции в плевральную полость. Клиника, 
диагностика, консервативное и хирургическое течение. Показания к 

дренированию плевральной полости (подводный дренаж, постоян-

ная аспирация). 
Хроническая эмпиема плевры. Определение понятия. Причи-

ны перехода острой эмпиемы в хроническую. Клиника, диагностика, 

лечение. Открытые, закрытые методы лечения. Плеврэктомия, плев-

ролобэктомия, плевропульмонэктомия. Торакопластика. 
 

Вопросы для повторения 
 

- Анатомия грудной клетки, плевральной полости, легких. 
- Топографические взаимоотношения органов грудной клетки. 
- Функциональные особенности легких. 
- Функциональные особенности плевры. 
- Виды ответных реакций организма на инфекцию. 
- Виды возбудителей хирургических инфекций. 
- Основные показатели гомеостаза: водно-электролитный баланс, 



 34 

кислотно-щелочное равновесие, центральная гемодинамика и микроцир-

куляция, характеристика механизмов естественной детоксикации. 
- Методика клинического и инструментального обследования 

грудной полости, легких. 
- Методика клинического и инструментального обследования 

функций систем дыхания, кровообращения, детоксикации и выделения. 
- Оперативные доступы к различным отделам грудной полости. 
- Техника выполнения торакотомии, пульмонэктомии, лобэк-

томии, дренирования плевральной полости, декортикации легкого, 

торакопластики. 
- Техника определения групп крови, проведения проб на со-

вместимость, правила проведения гемо- и плазмотрансфузии. 
- Фармакология некоторых групп препаратов, применяемых 

при лечении неспецифических гнойных заболеваний легких и плев-
ры (кровезаменители, антибактериальные препараты, антикоагулян-

ты, симпатомиметики различных групп, препараты крови и др.). 
- Этиология острого абсцесса легкого. 
- Этиология хронического абсцесса легкого. 
- Этиология гангрены легкого. 
- Этиология бронхоэктатической болезни. 
- Этиология острой эмпиемы плевры (острого гнойного плев-

рита). 
- Этиология хронической эмпиемы плевры. 
- Патогенез острого абсцесса легкого. 
- Патогенез хронического абсцесса легкого. 
- Патогенез гангрены легкого. 
- Патогенез бронхоэктатической болезни. 
- Патогенез острой эмпиемы плевры (острого гнойного плеврита). 
- Патогенез хронической эмпиемы плевры. 
- Патогенез острой и хронической дыхательной недостаточ-

ности. 
- Патологическая анатомия абсцессов и гангрены легких. 
- Патологическая анатомия острой и хронической эмпиемы 

плевры. 
- Классификация неспецифических гнойных заболеваний легких. 
- Классификация неспецифических гнойных заболеваний 

плевры. 
- Микробиологическая структура неспецифических гнойных 

заболеваний легких и плевры в зависимости от причин возникнове-

ния и клинического течения. 
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- Факторы, определяющие быстроту развития неспецифических 

гнойных заболеваний легких и плевры и их клиническую картину. 
- Факторы, способствующие хронизации процесса при неспе-

цифических гнойных заболеваний легких и плевры. 
- Клиническая картина острого абсцесса легкого. 
- Клиническая картина гангрены легкого. 
- Клиническая картина хронического абсцесса легкого. 
- Клиническая картина бронхоэктатической болезни. 
- Клиническая картина острой эмпиемы плевры. 
- Клиническая картина хронической эмпиемы плевры. 
- Дополнительные методы исследования при неспецифиче-

ских гнойных заболеваниях легких и плевры. 
- Дифференциальная диагностика неспецифических гнойных 

заболеваний легких. 
- Дифференциальная диагностика неспецифических гнойных 

заболеваний плевры. 
- Принципы хирургического лечения различных форм неспе-

цифических гнойных заболеваний легких, показания к операции. 
- Принципы интенсивной терапии различных форм неспеци-

фических гнойных заболеваний легких. 
- Принципы консервативного лечения различных форм не-

специфических гнойных заболеваний легких. 
- Принципы реабилитации при различных формах неспеци-

фических гнойных заболеваний легких. 
- Принципы хирургического лечения различных форм эмпие-

мы плевры. 
- Принципы интенсивной терапии различных форм эмпиемы 

плевры. 
- Принципы реабилитации при различных формах неспеци-

фических гнойных заболеваний плевры. 
- Щадящие и малоинвазивные методы хирургического лече-

ния неспецифических гнойных заболеваний легких и плевры. 
- Методы детоксикации и эфферентной терапии у больных 

при неспецифических гнойных заболеваниях легких и плевры. 
- Методы коррекции острой и хронической дыхательной не-

достаточности при различных формах неспецифических гнойных 
заболеваний легких и плевры. 

- Исходы и прогноз при различных формах неспецифических 

гнойных заболеваний легких и плевры. 
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Тесты 
 

1. Перкуторно и рентгенологически выявляется смещение те-

ни средостения в здоровую сторону. Это соответствует: 
а) тотальной пневмонии; 
б) скоплению жидкости в плевральной полости или напря-

женному пневмотораксу; 
в) гипоплазии легкого; 
г) ателектазу легкого; 
д) раку легкого. 
 
2. Наиболее достоверно можно диагностировать локализацию 

и вид бронхоэктазов с помощью: 
а) бронхоскопии; 
б) КТ, виртуальной бронхографии; 
в) рентгеноскопии легких; 
г) аускультации и перкуссии; 
д) рентгенографии легких. 
 
3. К врачу впервые обратился больной 50 лет с единственной 

жалобой на то, что у него появился сухой надсадный кашель. Веро-

ятно, имеются основания заподозрить: 
а) бронхит острый; 
б) бронхоэктатическую болезнь; 
в) плеврит; 
г) рак легкого; 
д) бронхит хронический. 
 
4. Рентгенологическое обследование легочного больного 

должно начинаться: 
а) с томографии легких; 
б) с прицельной рентгенографии; 
в) с бронхографии; 
г) с суперэкспонированной рентгенографии; 
д) с обзорной рентгенографии и рентгеноскопии в прямой и 

боковой проекциях. 
 
5. При наличии у больного острого абсцесса легкого бронхо-

скопию следует рассматривать как метод: 
а) не имеющий никакого значения; 
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б) имеющий значение для уточнения диагноза; 
в) имеющий лечебное значение; 
г) имеющий лечебное и диагностическое значение; 
д) имеющий ограниченное применение, как вредный и опасный. 
 
6. При наличии гангренозного абсцесса размером 6 × 6 см в 

нижней доле правого легкого наиболее целесообразно: 
а) госпитализировать в терапевтическое отделение; 
б) начать лечение антибиотиками, витаминотерапию и пр.; 
в) немедленно сделать бронхоскопию; 
г) сделать бронхографию; 
д) интенсивное лечение в хирургическом отделении в течение 

двух недель, а затем – радикальная операция. 
 
7. Если на рентгенограммах определяется гиповентиляция 

сегмента, доли или всего легкого, в первую очередь врач обязан ис-

ключить: 
а) рак легкого; 
б) доброкачественную опухоль; 
в) эмфизему легкого; 
г) инородное тело; 
д) кисту легкого. 
 
8. При подозрении на новообразование средостения наиболее 

информативным методом для уточнения диагноза является: 
а) пневмомедиастиноскопия; 
б) бронхоскопия; 
в) бронхография; 
г) КТ; 
д) искусственный пневмоторакс. 
 
9. Переднее средостение является излюбленным местом лока-

лизации: 
а) энтерогенной кисты средостения; 
б) бронхогенной кисты средостения; 
в) целомической кисты перикарда; 
г) лимфогрануломатоза средостения; 
д) тимомы. 
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10. В обследовании больного с бронхоэктатической болезнью и 

хронической пневмонией в первую очередь надо использовать: 
а) торакоскопию; 
б) медиастиноскопию; 
в) томографию; 
г) бронхоскопию; 
д) бронхографию. 
 

11. Наиболее эффективным методом консервативного лечения 

абсцессов легкого является: 
а) внутриартериальное введение антибиотиков; 
б) лечебные бронхоскопии; 
в) внутримышечное введение антибиотиков; 
г) общеукрепляющее лечение и иммунотерапия; 
д) сочетание всех вышеперечисленных методов. 
 

12. Для лечения гангрены легкого наиболее часто применяются: 
а) пневмотомия; 
б) клиновидная резекция легкого; 
в) пневмонэктомия; 
г) лобэктомия; 
д) торакопластика. 
 

13. Возможными осложнениями после радикальных операций 

на легких являются: 
а) бронхиальный свищ, эмпиема плевры 
б) внутриплевральное кровотечение 
в) сердечно-сосудистая недостаточность и отек легких 
г) нагноение послеоперационной раны 
д) все перечисленные 
 

14. Из рентгенологических методов исследования наиболее 

информативным при бронхоэктонической болезни является: 
а) бронхография; 
б) рентгенография; 
в) рентгеноскопия; 
г) томография; 
д) компьютерная томография. 
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15. Наиболее часто бронхоэктоническая болезнь поражает: 
а) верхние доли обоих легких; 
б) базальные сегменты нижних долей; 
в) базальные сегменты нижних долей в сочетании с язычко-

выми сегментами верхней доли левого легкого или средней доли 

правого легкого; 
г) среднюю долю; 
д) отдельные сегменты обоих легких. 
 

16. Симптом «барабанных палочек» и «часовых стекол»: 
а) является характерным только для бронхоэктатической бо-

лезни; 
б) может наблюдаться при других гнойных заболеваниях лег-

ких и плевры; 
в) более характерен для пороков сердца; 
г) характерен для актиномикоза; 
д) характерен для туберкулеза. 
 

17. Наиболее частой локализацией абсцедирующей пневмонии 

является: 
а) верхняя доля; 
б) средняя доля; 
в) нижняя доля; 
г) верхняя и средняя доли; 
д) любая доля и любой сегмент обоих легких. 
 

18. У больного 26 лет диагностирован гангренозный абсцесс 

легкого, осложненный профузным легочным кровотечением. Наи-

более эффективным методом лечения у него является: 
а) гемостатическая терапия; 
б) искусственный пневмоторакс; 
в) пневмоперитонеум; 
г) тампонада дренирующего бронха; 
д) радикальное хирургическое лечение в виде резекции легкого. 
 

19. У больного после нижней лобэктомии и резекции язычко-

вых сегментов верхней доли на 2-й день развился ателектаз остав-

шихся сегментов верхней доли. Наиболее эффективным методом 

лечения у него является: 
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а) плевральная пункция; 
б) назотрахеальная катетеризация; 
в) микротрахеостома; 
г) лечебная бронхоскопия; 
д) дренирование плевральной полости. 
 

20. Наиболее характерным симптомом для гнойных заболева-

ний легких является: 
а) боль в грудной клетке, слабость, потливость и другие явле-

ния интоксикации; 
б) кашель с большим количество гнойной мокроты; 
в) высокая температура; 
г) кровохарканье; 
д) симптом «барабанных палочек». 
 

21. Абсолютными показаниями для реторакотомии являются: 
а) коллапс легкого вследствие множественных легочных свищей; 
б) первичная несостоятельность культи бронха; 
в) внутриплевральное кровотечение; 
г) ателектаз легкого; 
д) напряженный пневмоторакс. 
 

22. Наиболее частой причиной неспецифического спонтанного 

пневмоторакса является: 
а) разрыв плевральных сращений; 
б) прорыв абсцесса легкого; 
в) разрыв врожденных воздушных кист легкого; 
г) разрыв эмфизематозных пузырей легких как проявление 

эмфиземы легких; 
д) травма легкого. 
 

23. Лечение спонтанного неспецифического пневмоторакса 

должно начинаться: 
а) с плевральной пункции с аспирацией воздуха; 
б) с широкой торакотомии; 
в) с динамического наблюдения; 
г) с дренирования плевральной полости с активной аспирацией; 
д) с дренирования плевральной полости по Бюлау. 
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24. При спонтанном пневмотораксе и полном коллапсе легкого 

дренирование плевральной полости целесообразно проводить: 
а) по средней аксиллярной линии в 6-м межреберье; 
б) во 2-м межреберье по среднеключичной линии; 
в) в 7-м межреберье по задней аксиллярной линии; 
г) в 8-м межреберье по задней аксиллярной линии; 
д) 2 дренажа: во 2-м межреберье среднеключичной линии и в 

8-м межреберье по задней аксиллярной линии. 
 

25. Больному 27 лет. Легочные заболевания в прошлом отрица-

ет. Час назад среди полного здоровья появились сильные боли в ле-

вой половине грудной клетки, нехватка воздуха. Температура нор-

мальная. Дыхание над левым легким не выслушивается, при перкус-

сии тимпанит. Средостение смещено вправо. У него следует запо-

дозрить: 
а) сухой плеврит; 
б) инфаркт миокарда; 
в) тромбоэмболию ветвей легочной артерии; 
г) спонтанный неспецифический пневмоторакс; 
д) ущемленную диафрагмальную грыжу. 
 

26. Основным методом лечения неспецифического спонтанного 

пневмоторакса является: 
а) торакотомия; 
б) плевральная пункция и аспирация воздуха; 
в) торакоскопия с последующим дренированием плевральной 

полости; 
г) дренирование плевральной полости с активной аспирацией; 
д) наблюдение. 
 

27. У больного 15 дней назад повысилась температура до 39 °С, 

появились боли в первой половине грудной клетки. Диагностирована 

нижнедолевая пневмония. 7 дней назад начал откашливать гнойную 
мокроту, 2 дня назад появились внезапные сильные боли в грудной 

клетке, одышка. Дыхание над правым легким плохо выслушивается, в 

нижних отделах правого гемиторакса – укорочение перкуторного 

звука. Наиболее вероятным осложнением пневмонии является: 
а) экссудативный плеврит; 
б) спонтанный пневмоторакс; 
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в) фиброзный плеврит; 
г) пиопневмоторакс; 
д) абсцедирование. 
 

28. Лечение больного с пиопневмотораксом начинается: 
а) с противовоспалительного лечения; 
б) с вагосимпатической блокады; 
в) с плевральной пункции; 
г) с дренирования плевральной полости с постоянным промы-

ванием плевральной полости; 
д) с торакотомии. 
 

29. Способствуют развитию эмпиемы плевры после пнев-
монэктомии: 

а) бронхиальный свищ; 
б) инородные тела плевральной полости (дренаж, салфетка); 
в) нагноение послеоперационной раны; 
г) остеомиелит ребер и хондрит; 
д) все перечисленные. 
 

30. Достоверным признаком легочного кровотечения является: 
а) выделение крови изо рта; 
б) кашель с выделением алой пенистой крови; 
в) наличие затемнения в легком; 
г) наличие экссудата в плевральной полости; 
д) наличие крови в бронхах при бронхоскопии. 
 

31. У больных с хроническим абсцессом легкого со стороны 

почек развивается следующее осложнение: 
а) острый пиелонефрит;  
б) карбункул почки;  
в) паранефрит;  
г) нефрит;  
д) амилоидоз почек. 
 

32. Чаще всего наблюдаются абсцессы легких: 
а) посттравматические;  
б) постпневмонические;  
в) обтурационные;  
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г) аспирационные; 
д) гематогенные. 
 

33. Острый, дренируемый в бронх абсцесс легкого рентгеноло-

гически сходен: 
а) с центральным раком легкого;  
б) с полостной формой рака;  
в) со стафилококковой деструкцией легкого;  
г) с очагом Гона; 
д) с саркоидозом Бека. 
 

34. Для гангрены легкого характерно все перечисленное, кроме: 
а) обширного гнойно-деструктивного процесса;  
б) отсутствия тенденции к ограничению процесса;  
в) выраженных рентгенологических изменений;  
г) тяжелого течения;  
д) улучшения состояния после сообщения процесса с бронхом.  
 

35. Оцените результат исследования плеврального содержимо-

го, если относительная плотность – 1 027, мутная жидкость зелено-

вато-желтого цвета, белок – 60 г/л, проба Ривальта +++, микроско-

пия осадка – нейтрофилы покрывают все поля зрения: 
1. Транссудат. 
2. Гнойный экссудат. 
3. Геморрагический (раковый) экссудат. 
4. Экссудат при туберкулезном плеврите. 
 

36. У больного, 45 лет, диагностирована острая тотальная эм-

пиема плевры. Ему показано следующее лечение: 
а) бронхоскопия с катетеризацией бронхов; 
б) пункция плевральной полости; 
в) дренирование плевральной полости, постоянная аспирация 

содержимого; 
г) торакотомия, санация полости плевры; 
д) торакопластика. 
 

37. Возможными осложнениями после радикальных операций 

на легких являются: 
а) бронхиальный свищ, эмпиема плевры; 
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б) внутриплевральное кровотечение; 
в) сердечно-сосудистая недостаточность и отек легких; 
г) нагноение послеоперационной раны; 
д) все перечисленные. 
 

38. Ведущим инструментальным методом диагностики гной-

ных заболеваний легких и плевры является: 
а) полипозиционное рентгенологическое исследование;  
б) торакоскопия внутриплевральное кровотечение; 
в) УЗИ;  
г) фиброэзофагоскопия;  
д) торакотомия.  
 

39. Полипозиционное рентгенологическое исследование при 

гнойных заболеваний легких и плевры должно проводиться: 
а) однократно;  
б) многократно в процессе лечения с учетом клинических по-

казаний;  
в) многократно в процессе лечения без учета клинических по-

казаний;  
г) данное исследование не показано;  
д) данное исследование противопоказано. 
 

40. Для проведения деэскалационной терапии гнойных заболе-

ваний легких и плевры целесообразно назначение: 
а) цефепима;  
б) респираторных фторхинолонов;  
в) ванкомицина;  
г) карбапенемов;  
д) ампиокса. 

 
Ситуационные задачи 

 
Задача 1. Больной, 42 года, поступил в тяжелом состоянии с 

жалобами на потрясающие ознобы, сильные боли под правой лопат-

кой, усиливающиеся при дыхании и кашле, сухой кашель. Начало 

заболевания связано с переохлаждением. Объективно температура 

тела – 39,5 °С, над задненижними отделами правого легкого (ниже 

угла лопатки) – притупление перкуторного звука; здесь же прослу-

шивается бронхиальное дыхание. Отмечается лейкоцитоз до 19 тыс. 
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со сдвигом лейкоцитарной формулы влево. Скорость оседания эрит-

роцитов (СОЭ) – 36 мм/ч. Рентгенологически в проекции 2-го и 6-го 
сегментов правого легкого затемнение с просветлением в центре. 

Каков предварительный диагноз? Какие методы дополни-

тельного исследования необходимо выполнить больному? Каковы 

особенности лечебной тактики у этого больного?  
 
Задача 2. У больной, 44 года, после переохлаждения повыси-

лась температура до 39 °С, появились боли в правой половине груд-

ной клетки, усиливающиеся при дыхании, появился кашель. Мокро-

та почти не выделялась. Температура держалась 8 дней, несмотря на 

интенсивность противовоспалительного лечения. Затем у больной 

стала отделяться в большом количестве гнойная мокрота с неприят-

ным запахом в количестве 200 мл/сут. Температура снизилась до 

нормы: больная стала чувствовать себя лучше. Общее состояние 

удовлетворительное. Под правой лопаткой сзади определяется уко-

рочение перкуторного тона, ослабленное дыхание. Другой патоло-

гии не выявлено.  
Каков предварительный диагноз? С какими заболеваниями 

нужно провести дифференциальную диагностику? Какие методы 

дополнительного исследования необходимо выполнить больному? 

Какова тактика ведения этого больного? Каков вероятный прогноз? 
 
Задача 3. К Вам обратился больной с жалобами на общую 

слабость, похудание, плохой аппетит, боли в груди, кашель с гной-

ной мокротой, усиление выделения мокроты на правом боку. Объ-

ективно: больной пониженного питания, пальцы в виде «барабан-

ных палочек», некоторое отставание правой половины грудной 

клетки при дыхании, здесь же аускультативно прослушиваются 
множественные влажные хрипы. Рентгенологически: диффузное, 

различной интенсивности затемнение нижней доли правого легкого. 
Каков предварительный диагноз? С какими заболеваниями 

нужно провести дифференциальную диагностику? Какие методы 

дополнительного исследования необходимо выполнить больному? 

Какова тактика ведения этого больного? Каков вероятный прогноз? 
 
Задача 4. Больной, 48 лет, с острым абсцессом легкого после 

прорыва в бронх, несмотря на парентеральное и эндобронхиальное 

введение антибиотиков широкого спектра действия в течение 12 
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дней сохраняется ремиттрирующая температура тела, ознобы, по-

вышенный лейкоцитоз, ускоренная СОЭ. Полость абсцесса не 

уменьшается в размерах, в ней сохраняется горизонтальный уровень 

жидкости рентгенографически. 
Каков предварительный диагноз? Какие методы дополни-

тельного исследования необходимо выполнить больному? Какова 

тактика ведения этого больного? Каков вероятный прогноз? 
 
Задача 5. У больного с острым абсцессом легкого через месяц 

от начала заболевания произведено трастроакарное дренирование 

абсцесса. Аспирация гноя и введение антибиотиков через дренаж в 

течение последующего месяца оказались недостаточно эффектив-

ными: полость абсцесса не уменьшилась, через дренаж продолжает 

поступать небольшое количество гнойного содержимого.  
Каков предварительный диагноз? Какие методы дополни-

тельного исследования необходимо выполнить больному? Какова 

тактика ведения этого больного? Каков вероятный прогноз? 
 
Задача 6. Больной, 42 года, длительно страдавший хрониче-

ским абсцессом правого легкого, поступил в тяжелом состоянии с 
жалобами на одышку, сильные боли в правой половине грудной 
клетки озноб. Объективно: бледность кожных покровов, акроциа-
ноз, пульс – 118 уд./мин; АД – 90/60. Правая половина грудной 
клетки отстает в дыхании; перкуторный звук до уровня IV ребра – 
тупой, над этим ребром – тимпанит. Рентгенографически: интенсив-
ное, гомогенное затемнение с горизонтальным уровнем 4 ребра с 
наличием газа в плевральной полости на этим уровнем. 

С чем может быть связана подобная клиническая картина? 
Какова дальнейшая тактика диагностики и лечения? Целесообразно 
ли этому больному произвести дренирование плевральной полости? 

 
Задача 7. Больная, 42 года, находилась на лечении в участко-

вой больнице по поводу крупозной пневмонии верхней доли право-
го легкого. Рентгенологически пневмония подтверждена. Вдруг у 
больной появились резкие боли в левой половине грудной клетки, 
одышка, цианоз. При осмотре у больной левая половина грудной 
клетки несколько больше правой, дыхание не прослушивается, при 
перкуссии в нижних отделах тупость, в верхних отделах - тимпанит, 
границы сердца смещены вправо.  
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Каков предварительный диагноз? Какие методы дополни-
тельного исследования необходимо выполнить больному? Какова 
тактика ведения этого больного? Каков вероятный прогноз? 

 
Задача 8. Больная, 21 год, отмечает кашель с гнойной мокро-

той, частые подъемы температуры после малейшего охлаждения, 
нередко отеки под глазами. Больна 10 лет. Общее состояние удовле-
творительное. Бледна. Отмечается пастозность лица и голеней. При 
обследовании поставлен диагноз бронхоэктатическая болезнь с изо-
лированным поражением мешотчатыми бронхоэктазами нижней 
доли правого легкого.  

Какие осложнения могут возникнуть? Какие следует произве-
сти дополнительные исследования для решения вопроса о возмож-
ности проведения нижней лобэктомии справа? Какова тактика веде-
ния этого больного? Какой объем операции целесообразно выпол-
нить, если она необходима? 

 
Задача 9. Больная, 23 года, отмечает периодически одышку, 

умеренная болезненность при дыхании в грудной клетке справа. 
При бронхографии выявлены мешотчатые бронхоэктазы в нижней и 
средней доле правого легкого. 

Каков предварительный диагноз? Какие методы дополни-

тельного исследования необходимо выполнить больному? Какова 

тактика ведения этого больного? Каков вероятный прогноз? 
 
Задача 10. У больного, 41 год, перенесшего правостороннюю 

пульмонэктомию по поводу хронического нагноительного процесса 

легкого, развилась эмпиема левой плевральной полости. 
Какие методы дополнительного исследования необходимо 

выполнить больному? Какими возбудителями вероятнее всего вы-

зван данный процесс? Какова тактика ведения этого больного? Объ-

ем интенсивной терапии послеоперационного периода? Каков веро-

ятный прогноз? 
 
Задача 11. Больной с проникающим ножевым ранением в 

правую половину грудной клетки поступил в хирургической отде-
ление ЦРБ. При рентгенологическом исследовании установлен гид-

роторакс (гемоторакс II степени). Произведена срочная торакото-

мия, на которой в плевральной полости после удаления 1 л крови 
обнаружено кровотечение из межреберной артерии. Гемостаз. Плев-
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ральная полость дренирована 2 дренажами. В послеоперационном 

периоде через четверо суток по дренажам стал отходить гнойный 

экссудат до 150 мл/сут. 
Каков предварительный диагноз? С чем может быть связано 

развитие осложнения? Какие методы дополнительного исследова-
ния необходимо выполнить больному? Какова тактика ведения это-

го больного? Каков вероятный прогноз? 
 
Задача 12. Больной, 42 года, полтора месяца лечился в тера-

певтическом стационаре по поводу острого абсцесса верхней доли 
левого легкого. Проводилось лечение: внутримышечное введение 

пенициллина и стрептомицина в сочетании с сульфаниламидными 

препаратами, витаминотерапия, введение глюкозы, хлорида каль-

ция. Однако состояние больного почти не улучшается: у него лихо-
радка, его беспокоит кашель с периодическим отделением большого 

количества гнойной зловонной мокроты.  
Каков предварительный диагноз? Какие ошибки допущены в 

лечении больного? Какие методы дополнительного исследования 

необходимо выполнить больному? Какова тактика ведения этого 
больного? Каков вероятный прогноз?  

 
Задача 13. Больной, 50 лет, оперирован по поводу множест-

венных хронических абсцессов правого легкого. Произведена пра-
восторонняя пневмонэктомия. После пробуждения больного через 

20 мин анестезиолог отметил тахикардию – 140 уд./мин. Пульс ма-

лого наполнения. Максимальное АД упало до 50 мм рт. ст. При пер-

куссии правой половины грудной клетки выявилась тупость в отло-

гих местах грудной клетки справа.  
Какое осложнение следует заподозрить? Как можно подтвер-

дить возникшее предположение? Какие меры следует предпринять? 
 
Задача 14. Больной, 48 лет, 4 месяца находится на лечении в 

хирургическом отделении по поводу эмпиемы плевры. Выполнено 

дренирование плевральной полости, проводится ее промывание ан-

тисептиками. На этом фоне сохраняется гнойное отделяемое по дре-

нажу до 150 мл/сут. Температура субфебрильная. 
Каков предварительный диагноз? Какие ошибки допущены в 

лечении больного? Какие методы дополнительного исследования 

необходимо выполнить больному? Какова тактика ведения этого 

больного? Каков вероятный прогноз? 
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Задача 15. Больной, 60 лет, выполнена пульмонэктомия по 
причине центрального рака легкого. Через трое суток после опера-

ции возникло подозрение на формирование бронхоплеврального 

свища. 
Какие клинические проявления могут позволить заподозрить 

это осложнение? Какие методы дополнительного исследования не-

обходимо выполнить больному для подтверждения диагноза? Како-

ва тактика ведения этого больного? Каков вероятный прогноз? 
 
 
Правильные ответы тестов для контроля: 1-б, 2-б, 3-г, 4-д, 

5-г, 6-д, 7-а, 8-г, 9-д, 10-д, 11-д, 12-в, 13-д, 14-д, 15-в, 16-б, 17-в, 18-
д, 19-г, 20-б, 21-в, 22-г, 23-а, 24-д, 25-г, 26-г, 27-г, 28-в, 29-д, 30-д, 

31-д, 32-б, 33-б, 34-д, 35-б, 36-в, 37-д, 38-а, 39-б, 40-г. 
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